


 

 

Содержание 

 

Наименование разделов 

 Раздел 1. Пояснительная записка 

Раздел 2. Содержание основных образовательных программ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная 

школа №6 города Шебекино  Белгородской области"   

Модуль 1.  Основная образовательная программа начального общего 

образования, реализующая  федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (1-4 классы, 2009 года) 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов начального общего 

образования 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1. Перспективный учебный план начального общего образования 

3.2. Календарно-учебный график 

3.3. План внеурочной деятельности 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

3.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

3.6. Оценочные и методические материалы 

3.7. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 



 

 

 

2 

Раздел 1.Пояснительная записка 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 города Шебекино Белгородской области» 

является общеобразовательным учреждением, которое организует учебно-воспитательный процесс 

с учетом потребностей и возможностей обучающихся, руководствуясь следующими нормативно-

правовыми актами:  

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 

02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-

ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. 

№148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 

21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 

519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 

13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 

389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.2010г.  № 

68-ФЗ). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с изменениями 

от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №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»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован 12.07.2023 № 74229); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 09.04.2016 № 637-р); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://rushistory.org/?page_id1800); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в редакции приказов от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
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26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 

31.12.2015г. №1576); 

- Федеральная образовательная программа начального общего образования (утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(зарегистрирован 12.07.2023 № 74229); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования»; 

- методические рекомендации Министерства просвещения РФ (письмо №АЗ – 113/03 от 

15.02.2022г.); 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 14.06.2018 г. № 9-09/14/3293 

(разъяснения по реализации ст. 58 Федерального закона об образовании №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» по поводу проведения промежуточной аттестации); 

- Устав ОО. 

Школа находится в одном из микрорайонов, удалённых от центра города.     

Адрес школы: 

 

309295 Белгородская область,  

г. Шебекино,  

ул. Ржевское шоссе, д. 233 

тел.   (847248) 3-11-44      

e-mail: 

 

histlog@yandex.ru 

 

Адрес сайта в Интернете: 

 
shkola6shebekino-r31.gosweb.gosuslugi.ru 

Год основания:     1967 

 

Лицензия: № 5463 от  04 июля 2012 г.   

 

Учредитель: 

 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

Образовательное учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности: 

 по программам начального общего, основного общего, среднего  общего образования; 

 по программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет общеобразовательный процесс в 

соответствии с уровнями обучения:  

 Уровень начального общего образования (4 года); 

 Уровень основного общего образования (5 лет); 

 Уровень среднего общего образования (2 года). 

Миссия школы для  реализации образовательной программы 
Миссия школы: создание образовательной среды  для  формирования компетентных,  

конкурентноспособных  школьников,  владеющих  допрофессиональными,  качественно 

новыми  умениями  и  навыками; профессиональное самоопределение учащихся через 

реализацию предпрофильной подготовки и профильного обучения; развитие индивидуальных 

mailto:histlog@yandex.ru
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способностей ребенка, выявление способных и одаренных детей; формирование культуры 

здорового образа жизни. 

1. Получение основного общего и среднего общего образования каждому ученику на 

максимальной возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями и потребностями личности; 

2. Содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, его профессиональному самоопределению; удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся, родителей села; 

3.  Развитие у молодежи активной жизненной позиции, чувства гражданской 

ответственности за свою Родину. 

В школе обучаются 282 учащихся. Количество учащихся, охваченных различными формами 

внеурочной деятельности, составляет 100%. 

Контингент обучающихся 

Структура контингента Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа  

Всего по 

ОУ 

Количество классов и в них обучающихся 7 классов 

112 чел. 

9 классов 

152 чел. 

2 класса 

18 чел. 

282 

В том числе: 

-общеобразовательных 

7 классов 9 классов 2 класса 18 

-количество классов во 2 смену - - - - 

-количество ГПД - - - - 

Сведения о социальном составе учащихся 

В каждом классе составлены социальные паспорта обучающихся и классов. Основная 

масса детей – жители микрорайона - проживают в благоустроенных квартирах. Родители 

учащихся представляют в социальном плане:  рабочие-60%, служащие-26%, интеллигенция-

14%, не имеют постоянной работы-4%.  Родительский заказ весьма дифференцирован (от 

полного отсутствия до требований высокого качества образования). 

Из числа обучающихся в школе 54,7% воспитываются в полных семьях и 45,3% в 

неполных, из них 7 семей потеряли одного из кормильцев, в 55 семьях детей воспитывают 

матери, либо отцы – «одиночки».  

В школе обучается 28 обучающихся из многодетных семей, 3 обучающихся находятся 

под опекой, 6 детей-инвалидов. На внутришкольном учете ученики не состоят.   

Социальный заказ родителей довольно высок. По результатам проведенного 

анкетирования 56% родителей считают, что школа должна дать не столько объем знаний, 

сколько научить школьников самостоятельно приобретать знания, осваивать новые 

технологии, 81% родителей считают необходимым создание хороших условий для получения 

образования приоритетным направлением работы коллектива школы, 85% родителей 

ожидают качественной профильной подготовки учащихся, 80% родителей считают, что 

школа должна научить ребенка ориентироваться в изменяющихся жизненных ситуациях, 

владеть современными информационными технологиями. Практически 100% родителей 

акцентируют внимание на сохранение здоровья детей. 98% опрошенных родителей учащихся 

11 классов желают, чтобы их ребенок поступил в ВУЗ, и поэтому на первый план требований 

к школе родители выдвигают обеспечение подготовки для поступления в ВУЗ, 1% родителей 

довольствовались бы получением специального образования, а 1% предоставили 

возможность определять детям самостоятельно направление профессионального 

образования. 

Школа тесно взаимодействует с окружающим ее социумом: проводятся совместные 

мероприятия нравственно-эстетической, социально-правовой, здоровьесберегающей, 
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культурно-развлекательной, образовательной профессиональной направленности (в очном и 

дистанционном форматах). 

Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение: культурные связи 

осуществляются с ОКЦ, городской библиотекой №14 (на базе ОКЦ),  храмом 

бессеребреников Косьмы и Домиана, краеведческим музеем города Шебекино.   

Взаимодействие с  перечисленными структурами не только способствует эстетическому 

воспитанию обучающихся, формированию их культуры, но и расширяют возможности для 

реализации индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка. 

 На базе  школы  с детьми работают педагоги дополнительного образования ДЮЦ 

«Развитие», что позволяет обучающимся развивать свои творческие способности.    

 Таким образом, в школе созданы условия для занятий по интересам, развития 

творческих способностей.   

  Образовательная программа школы строится на выполнении социального заказа.  

Государственный заказ: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личностью.  

Социальный заказ: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам  эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями эпохи;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

   обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  

 Заказ обучающихся: 

 возможность получения качественного образования в современной 

высокотехнологичной и демократической школе;  

  создание условий для взаимодействия в процессе обучения с органами власти, 

общественностью, представителями бизнеса и предоставление возможности проявления 

социальных инициатив;  

   возможность самореализации.  

Заказ педагогов: 

  обеспечение условий для профессионального роста и мастерства, успешной самореализации 

и самосовершенствования. Улучшение материально-технической базы и методического 

оснащения учебно-воспитательного процесса, повышения статуса учителя в обществе, как 

человека, ответственного за формирование профессиональных и личностных качеств. 

Характеристика образовательной программы 
Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учётом региональных особенностей, образовательных потребностей обучающихся 

(воспитанников), родителей (законных представителей). 

Образовательная программа школы включает в себя основные образовательные программы 

трёх уровней образования: 

I образовательный уровень – начальное общее образование (4 года, 1-4-е классы); 

II образовательный уровень – основное общее образование (5 лет, 5-9-е классы); 

III образовательный уровень – среднее общее образование (2 года, 10-11-е  классы). 
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Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяющий с одной 

стороны, содержание образования определенного государственного уровня и направленности,а с 

другой - характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного  

процесса и управления МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 города Шебекино 

Белгородской области".  Разработка новой программы учитывает и опирается на: 

 общую идеологию федеральной, региональной (разных уровней) образовательных 

программ; 

 существующие общие научные подходы к созданию подобных программ для учебных 

заведений разных типов; 

 образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников и их 

представителей; 

 практический опыт работы данной школы. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное "Средняя общеобразовательная школа №6 

города Шебекино Белгородской области"  знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в школе; 

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 

программы установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

В соответствии со статьей 32 «Типового положения об общеобразовательном учреждении» 

школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней образования: 

Продолжительностьобучения по образовательной программе: 11 лет 

Адресность образовательной программы: 

Обучающиеся образовательных классов (1-11 классы):  

 

Уровень 

начального общего 

образования 

(1-4 классы) 

Классы общеобразовательные  

наполняемостью до 25 человек 

Уровень основного 

общего образования  

(5-9 классы)     

Классы общеобразовательные  

наполняемостью до 25 человек 

  Уровень среднего 

общего образования 

(10-11 классы)  

Классы общеобразовательные  

наполняемостью до 15 человек 
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Цели, задачи и принципы образовательной программы 

Стратегическая цель программы -  создание условий для обеспечения гибкой и мобильной 

системы образования, сохранение постоянства и системы в работе по формированию гуманной и 

социально активной личности с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, с 

нравственными ориентирами. 

Образовательная программа направлена на реализацию следующих целей: 

1) усвоение учащимися образовательного минимума содержания общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, усвоение 

содержания предметов на базовом и повышенном уровне и получение выпускниками 

универсального образования, позволяющего адаптироваться к изменившимся социально-

экономическим условиям и интегрироваться в систему мировой и национальной культур; 

2) создание образовательной среды, способствующей: раскрытию и реализации личностного 

потенциала обучающихся, ориентированной на формирование личности с развитым интеллектом, 

навыками исследовательской и творческой деятельности, высоким уровнем культуры, истинной 

гражданской позицией, готовой к осознанному выбору и освоению разнообразных 

профессиональных образовательных программ; 

3)  реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через 

гуманизацию содержания образования. 

Реализации данных целей подчинены следующие задачи: 

Задачи программы: 

1. Обеспечение организационно-методического сопровождения образовательных 

стандартов, создание необходимых условий  для реализации образовательной программы. 

2. Получение основного общего и  среднего общего образования каждым  учеником  на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями и потребностями личности. 

3. Содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, его профессиональному самоопределению; удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

4. Формирование гражданско-патриотической, духовно-нравственной направленности 

личности обучающихся посредством организации образовательного процесса, развитие у 

молодежи активной жизненной позиции, чувства гражданской ответственности за свою Родину. 

5. Систематизация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек, изучению экологии личности, созданию условий для укрепления здоровья, 

формированию устойчивых норм здорового образа жизни. 

Модель выпускника 

Выпускник школы – социально  компетентная личность, способная эффективно 

реализовать себя в различных социальных сферах современного общества. Он обладает стойким 

гуманистическим мировоззрением. 

Выпускник в обязательном порядке должен быть способным к самоопределению и 

самореализации в условиях современной жизни, иметь достаточно высокий уровень 

интеллектуального развития, подготовлен психически, физически и социально - нравственно к 

продолжению образования или к трудовой деятельности. 

Он должен занимать активную позицию в труде, общественной деятельности, поведении как 

идейно зрелая, гармонически развитая, способная к дальнейшему развитию (за стенами школы) 

личность. Он должен уметь, таким образом, полностью реализовывать себя, свои индивидуальные 

особенности, творческий потенциал, свои мотивы, интересы, социальные установки, ту или иную 

направленность своей личности. Однако для осуществления жизненных установок  одних знаний 

недостаточно: существенно важным является физическое, психическое, социально-нравственное 

здоровье выпускника школы. 
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Подготовке программы предшествовал анализ  выполнения предыдущей образовательной 

программы, образовательных потребностей и возможностей общества и окружающего школу 

социума; инновационных процессов, происходящих  в школе с точки зрения их эффективности. В 

школе постоянно осуществляются мониторинги   результативности,  определяется «социальный 

заказ» на образовательные услуги, проводится диагностика учащихся не только на предмет их 

обученности и воспитанности, но и на предмет общего развития, в том числе физического, 

духовного, нравственного. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 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 в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В основу разработки образовательной программы положены следующие принципы:  

Принципы  реализации образовательной программы 

В основу разработки образовательной программы положены следующие принципы:  

 принцип фундаментальности и вариативности, который означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, 

которое дополняется региональной и школьной вариативными составляющими; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий 

опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 

всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

 принцип дифференциации и индивидуализациинаправлен насоздание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника. 

 принцип гуманности, предполагающий:   

 создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства 

личности ребенка, педагога;  



 

 

 

9 

 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 

современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают 

человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, 

хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);  

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам Белгородской области;  

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и 

ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;  

 создание действенной службы социально – педагогической и психологической 

помощи школьникам.  

 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, сотворчества, 

личной ответственности через развитие органов государственно-общественного управления 

школой; 

 принцип социального партнерствапредполагает взаимодействие учреждений 

различного типа, предусматривая:  равноправие сторон; уважение и учет их интересов; 

заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность представителей сторон; 

свобода выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств; реальность 

обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения коллективных 

договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 

соглашений; ответственность сторон, их представителей за невыполнения по их вине 

коллективных договоров, соглашений; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу).  

Нормативно – правовая база реализации образовательной программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №6 города Шебекино Белгородской области» 

разработана в соответствии с требованиями. 

Федеральный уровень: 

 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 № 44/25. 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
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зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  « 26 » ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрационный № 19707 от 04 

февраля 2011 г.; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19682);  

 Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 8020 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 

учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., регистрационный № 19776). 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 2011 года № 

30-296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования»; 

 Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 

362) и др. 

Региональный уровень 

 Концепция «Основы духовно-нравственного воспитания населения Белгородской 

области»постановлением правительства области от 9 июня  2006 г.    №130 -пп; 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми 

Белгородской областной Думой 28.04.2011 года); 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области минимальные требования к оснащению общеобразовательных учреждений для 

реализации основных образовательных программ от «11» ноября 2010  № 496; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от  05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об организации начальной 

профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и профильного обучения»; 

 Приказ  департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом   управления   
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образования  и  науки  Белгородской  области  от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении 

базисного  учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

 Постановление  правительства Белгородской области от  25  апреля  2011 года  № 157-

пп «О мерах по организации противодействия распространению потребления курительных смесей 

на территории Белгородской области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 12 мая 2011 г. №1339 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области»; 

  Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от «17»  мая 2011 года № 1384 «Об утверждении базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих образовательные программы 

начального общего образования в рамках введения ФГОС второго поколения» и др. 

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 2021-2022 учебном 

году. 

Школьный уровень: 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 города Шебекино 

Белгородской области»; 

- Рабочая программа воспитания школы; 

-  Локальные акты школы и др. 

Внеурочная и воспитательная работа: 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива школы  является: 

создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в общест-

ве и активной адаптации на рынке труда. 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать гражданско-патриотическую, правовую и нравственную направленность 

личности,  активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и 

ответственность  за судьбу своей страны. 

2. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

3. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

4. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

5. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы, семьи и социума. 

В основе воспитания лежит процесс ориентации на нравственные ценности. Цель 

нравственного воспитания школы  состоит в том, чтобы социально необходимые требования, 

предъявляемые обществом, педагоги превратили во внутренние стимулы развития каждого 

ребенка; воспитывали такие социально значимые качества личности, как долг, честь, совесть, 

достоинство, толерантность, милосердие. 

Цельвоспитательной системы: поэтапное создание в школе условий для развития личности 

обучающихся. 

Уровень начального общего образования (1-4-е классы) 

Целью воспитательной работы является: воспитать индивидуума,т.е. семья, я в семье, я и 

природа, чувства и т.д. и учитель должен помочь ребёнку проявить своё «Я». 



 

 

 

12 

 Задачи, стоящие перед учителем, для реализации задач ученика: 

 Оказание помощи ребёнку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, 

формирование самостоятельности. 

 Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности. 

 Формирование потребности в творческой деятельности. 

 Развитие художественно-эстетических способностей. 

 Воспитание общительности, своей общности с коллективом. 

 Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об 

окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

 Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

 Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе, к ЗОЖ. 

Основное общее образование (5-9-е классы) 

Целью воспитательной работы является: воспитать члена коллектива, готового к 

профессиональному самоопределению, т.к. на выходе из 9-го класса ребёнок должен определиться с 

профилем, выбрать профильное обучение, иметь представление о своей дальнейшей профессии. 

 Задачи, стоящие перед учителем, для реализации задач ученика: 

 Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требующего особого 

педагогического внимания и поддержки. 

 Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и ответственности за 

конечные результаты любой деятельности. 

 Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей детей. 

 Создание условий для поддержания стабильного здоровья учащихся. 

Среднее общее образование (10-11-е классы) 

Целью воспитательной работы является: воспитать человека мира, со сформировавшимися 

трансцендентными ценностями (духовные ценности,мир, религия, наука, природа, экология, 

Отечество и т.д.). 

 Задачи, стоящие перед учителем, для реализации задач ученика: 

 Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности учащихся. 

 Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной 

подготовки, необходимой для: 

 профессиональной дальнейшей учёбы; выполнения гражданских обязанностей; успешной 

жизни и деятельности. 

 Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

самостоятельности, самоорганизации и самоопределения. 

 Дальнейшее физическое развитие личности. 

 Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование нравственных и 

гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 

 Формирование самостоятельности учащихся, расширение возможностей для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков. 

Традиционные воспитательные мероприятия в форме КТД 

1. «Здравствуй школа» - 1 сентября 

2. Месячник  безопасности дорожного движения - сентябрь, май 

3. День Учителя – 5 октября 

4. День Матери – 28 ноября 

5. Неделя гражданско-патриотического воспитания – декабрь День конституции 

6. Новогодний серпантин – декабрь 

7. Рождественские посиделки - январь  
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8. Месячник Военно-патриотического воспитания – февраль 

9. Экологический месячник («Первоцвет», «Перелетные птицы») – март  

10. Благоустройство – март,  апрель, май, июнь 

11. «Не позабыть нам никогда…» - ряд мероприятий ко Дню Победы – май 

12.  «Последний звонок» - 25 мая 

13.  Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 классов - июнь 

14.  Выпускной вечер выпускников 11 класса - июнь 

Формы организации внеурочной  деятельности: 

- экскурсии 

 - конференции  

- конкурсы  

- соревнования 

- литературно-музыкальные композиции 

- концерты 

- встречи с интересными людьми   

- ярмарки 

В школе созданы условия для удовлетворения биологических потребностей детей в 

движении: 

- физкультминутки на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы; 

- уроки физкультуры; 

- самостоятельные занятия спортом; 

- внеклассные занятия; 

- дни Здоровья; 

-  турслёт; 

- прогулки. 

В целях формирования единого образовательного пространства, повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразной развивающей среде 

осуществляется дополнительное образование. Реализация дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с рабочими программами, разработанными педагогами 

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность: 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, детские объединения, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества,  соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Дополнительное образование: 

Дополнительное образование обучающихся, способствующее созданию условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности,  укрепления психического и физического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия и положительной социализации, является логическим продолжением 

общеобразовательной деятельности.  

Основные  задачи дополнительного образования:  

- создание условий для развития личности обучающихся; 

-  развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству; 

-  обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; 

-  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
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-  профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для coциального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности обучающихся, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культур; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности обучающихся; 

- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй. 

 Детские объединения формируются  на основе социологического запроса детей и родителей, 

отражают направления деятельности школы. В школе реализуются программы дополнительного 

образования детей по следующим направлениям:  

 Художественно-эстетическое; 

 Эколого-биологическое. 

 Во главу угла ставится физическое, психическое и нравственное здоровье обучающихся, 

поэтому организуем  учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы максимально снизить 

перегрузку обучающихся, содействовать  формированию здоровья учащихся и в то же время, дать 

глубокие и прочные знания, которые позволят нашим выпускникам успешно социализироваться 

после окончания школы. 

 

 

 

Структура образовательной программы 

Разработка основной образовательной программы осуществлялась педагогическим 

коллективом с привлечением членов управляющего совета школы, родительского комитета, что 

способствовало обеспечению государственно общественного характера управления 

образовательным учреждением. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом школы в соответствии: с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)с 

рекомендациями Примернойпрограммы, рабочей программы воспитания школы с учётом 

особенностейобразовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. 

Основная образовательная программа школы состоит из 2-х блоков: 

1 блок – основные образовательные программы (3 модуля):  

1. Основная образовательная программа начального общего образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

2 блок – дополнительная общеразвивающая программа.  
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Раздел 2. Содержание образовательной программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 города Шебекино Белгородской области»  

Образовательная программа школы включает в себя основные образовательные программы 

трёх уровней образования: 

Модуль 1. Основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа, реализующая  федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы, 2009 года) 

Содержание программы 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяющий с одной 

стороны, содержание образования определенного государственного уровня и направленности,а с 

другой - характеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-

воспитательного процесса и управления данного учебного заведения.   

Программа адресована: 

Обучающимся и их родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса; 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 № 44/25. 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  « 26» ноября 

2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрационный № 19707 от 04 февраля 

2011 г.; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19682);  

 Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 8020 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 

учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., регистрационный № 19776). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 2011 года № 

30-296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования» 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми 

Белгородской областной Думой 28.04.2011 года); 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области минимальные требования к оснащению общеобразовательных учреждений для 

реализации основных образовательных программ от «11» ноября 2010  № 496; 

 Приказ  департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом   управления   

образования  и  науки  Белгородской  области  от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении 

базисного  учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 
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 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от «17»  мая 2011 года № 1384 «Об утверждении базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих образовательные программы 

начального общего образования в рамках введения ФГОС второго поколения» и др. 

Срок обучения по основной образовательной программе - 4 года. Программа реализуется с 

2011года, в основе содержание - УМК «Школа России». 

Целями основной образовательной программы начального общего  образования 

являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки индивидуальности 

каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  

через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразныхвидах деятельности, 

обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться 

и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

Программа решает основные задачи: 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности  

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

-обеспечение гражданского, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

предусматривающего принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

-проектирование целостной здоровьеориентированной образовательной системы, 

реализующей укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

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 в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• 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; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Так, были учтены  аспекты, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывался 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 были связаны с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении подчиняется 

следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям 

и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию 

со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 
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5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя надемократический стиль взаимоотношений 

между обучающими и обучающимися;предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выборучебного задания и партнера по деятельности.  

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным звеном образования.  

Структура основной образовательной программы разработана на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Основная образовательная программа обеспечивает: 

-гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 

-оптимизацию образовательного процесса, 

-эффективное использование современных технологий обучения, 

-обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья учащихся, 

-использования современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, 

-информационное и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

разработано с учетом потребностей обучающихся и их родителей, а также на основе социального 

заказа региона. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит следующие 

разделы: 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов начального общего образования 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1. Перспективный учебный план начального общего образования 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. План внеурочной деятельности 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

3.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

3.6. Оценочные и методические материалы 

3.7. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Разработка основной образовательной программы осуществлялась педагогическим 

коллективом с привлечением членов управляющего совета школы,   что способствовало 
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обеспечению государственно общественного характера управления образовательным 

учреждением. 

 Важнейшая часть структуры программы составляет перспективный учебный план, 

содержащий обязательную часть и часть, формируемую образовательным учреждением. В школе 

организуется внеурочная деятельность в различных формах, действуют программы, 

обеспечивающие духовно-нравственное воспитание, развитие и социализацию обучающихся. 

Система оценки, формы, порядок и периодичность аттестации определяется уставом школы и 

соответствует и требованиям Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и 

другим нормативным документам. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. План внеурочной 

деятельности и учебный план образовательного учреждения являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в том числе через такие 

формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности на определенной  ступени  обучения.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся начального 

общего образования.  За четыре года обучения должны быть реализованы все пять направлений 

внеурочной 

деятельности в каждом классе.  

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов, могут предполагать как проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (10 часов), так и возможность 

организовать занятия крупными блоками - «интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.). 

  Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы.  

  Интенсивность проведения занятий определяется в соответствии с основной образовательной 

программой образовательного учреждения. 

Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируется в отдельном 

журнале. Журнал заводится на один класс или на параллель классов.   
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательнаяпрограмма предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;      

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основные личностные результаты освоения  образовательной программы начального 

общего образования: 
 1)формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  формирование ценностей многонационального российского общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

3)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

5)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

– Личностные результаты:  

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
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- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

Личностные результаты у выпускников начальной школы: 

• внутренняя позиция;  

• адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы;  

• ориентация на моральные нормы и их выполнение;  

• способность к моральной децентрации 

Метапредметные результатыобучения раскрываются через умения и универсальные 

учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых 

результатов и  выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 
- «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

- выбор и использование целесообразных способов действий; 

- определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 

- составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

- контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение ошибок в 

работе (в том числе собственной); 

- адекватная самооценка выполненной работы; 

- восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации:  
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- чтение схем, таблиц, диаграмм;  

- представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

- выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, 

лежащего в основе классификации; 

- установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

- использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 

- составление текста-рассуждения; 

- выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

- использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами;  

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

- составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 
- поиск значения слова по справочнику; 

- определение правильного написания слова; 

- «чтение» информации, представленной разными способами. 

Основные метапредметные результаты освоения  образовательной программы 

начального общего образования: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) 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 вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать  (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Метапредметные результаты, регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 
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- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Регулятивные УУД, сформированные у выпускников начальной школы 

Овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая: 

•  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

•  планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане); 

•  контролировать и оценивать свои действия;  

• вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

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

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 
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- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Познавательные УУД, сформированные у выпускника начальной школы: 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе овладение действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействиидля решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы приобретут: 

 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.  

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
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·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

·программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Предметные результатыобучения представлены в содержании программ учебных 

предметов УМК «Школа России». 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

Предметные результаты  изучения предмета«Литературное чтение» включают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 Предметными результатами изучения иностранного (английского языка) языка в начальной 

школе являются: 

- формирование умения общаться на иностранном (английском) языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

- приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

Предметнымирезультатами освоения учащимися дисциплины «Родной язык (русский)» 

является формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; овладение 

учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 
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общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач.  

Изучение родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

начальной школе ориентировано на следующее: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: смыслообразования через 

прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; основ гражданской 

идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

Предметнымирезультатами освоения учащимися предмета «Математика» на выходе из 

начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 
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- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Предметные результатыобучения предмету «Окружающий мир»: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Предметными результатами изучения ОРКСЭ в начальной школе являются:  готовность к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основами 

православной культуры, понимание их значения для выстраивания конструктивных отношений в 

семье и обществе, осознания ценности человеческой жизни; понимание значения духовности, веры 

для правильной жизненной ориентации, как  человека, так  и общества; формирование 

первоначальных представлений о православии, их роли в становлении российской  

государственности, развитии культуры; воспитание нравственного совершенства, основанного на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традиций народов России. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству отражают: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов 

искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных 

образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по 

мотивам разных видов искусства; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

Предметнымирезультатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах 

культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 
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- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  «Разговоры о важном» (1-4 классы) 

 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 
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- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 
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- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 
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- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  «Наши духовные ценности» (1-4 классы) 

 

Личностные результаты: 

- интерес к изучению домашних животных; 

- умение выражать своё отношение к домашним животным различными художественными 

средствами (художественное слово, рисунок.  Живопись, различные жанры декоративно – 

прикладного искусства, музыка ); 

- готовность внимательно и ответственно относиться к домашним   животным сопереживать и 

сочувствовать им; 

- желание и стремление   расширить свои познания, связанные с миром домашних животных за счёт 

самостоятельного поиска информации. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  «Основы логики и алгоритмики» (1-4 классы) 

Врезультатеизучениякурсавшколеуобучающихсябудутсформированыследующиерезул

ьтаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыизучениякурсахарактеризуютготовностьобучающихсяруковод

ствоватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияидолж

ныотражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихсявчасти: 

Гражданско -пат риот ичес коговоспитания :  
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-первоначальныепредставленияочеловекек ак  

членеобщества,оправахиответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравствен

но-этическихнормахповедения иправилахмежличностныхотношений 

Д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о воспитания :  

-

проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияк людям,ихвзглядам,признан

июих индивидуальности; 

-принятиесуществующихвобщественравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений,которыестроятсянапроя

влениигуманизма,сопереживания,уваженияидоброжелательности 

Эстетическоговоспит ания :  

-

использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вразн

ыхвидаххудожественнойдеятельности 

Физичес когов о с п ита н и я, фо р м и р о в а н ия к у л ь т у р ы з д о р о в ья  и  

э м о ц и о н а л ь н о г о  бл а г оп ол у ч и я :  

-

соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образаж

изни;выполнениеправилбезопасногоповедениявокружающейсреде(втомчислеинформ

ационной); 

-бережноеотношениек физическому и психическомуздоровью 

Т р у д о в о г о воспитания :  

-

осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества,ответственноепот

реблениеибережноеотношениек результатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтру

довойдеятельности,интереск различнымпрофессиям 

Экологическоговоспит ания :  

-проявлениебережногоотношенияк природе; 

-неприятиедействий,приносящихвредприроде 

Ц е н н о ст и  н а у ч н о г о  познания:  

-формированиепервоначальныхпредставленийонаучнойкартинемира; 

-

осознаниеценностипознания,проявлениепознавательногоинтереса,активности,инициа

тивности,любознательностиисамостоятельностивобогащениисвоихзнаний,втомчисле

сиспользованиемразличныхинформационныхсредств 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫУниверсальныепознавательныеучебные

действия: 

базовыелогическиедействия: 

—сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

—объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

—

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенны

еобъекты; 

—

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюден
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ияхнаосновепредложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

—выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической) 

задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

—устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнак

омыхпоопыту,делатьвыводы; 

6базовыеисследовательскиедействия: 

—

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосн

овепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

—

спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъе

кта,ситуации; 

—

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосн

овепредложенныхкритериев); 

—

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособе

нностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть—целое,причина —

следствие); 

-

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённ

огонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследования); 

—прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных 

или сходныхситуациях;  

работасинформацией: 

—выбиратьисточникполученияинформации; 

—

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,предста

вленнуювявномвиде; 

—

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновани

ипредложенногопедагогическимработникомспособаеёпроверки; 

—

соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредст

авителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационнойбезопасностипр

ипоискеинформациивсетиИнтернет; 

—анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

—самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации 

 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

общение: 

—

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусл

овиямиобщениявзнакомойсреде; 
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—проявлятьуважительноеотношениек собеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога и 

дискуссии; 

—признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

—корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;—

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставлен- 

нойзадачей; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

—готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

—подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)к текстувыступления; 

6совместнаядеятельность: 

—формулироватькраткосрочные и 

долгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандарт

ной(типовой)ситуациинаосновепредложенного 

форматапланирования,распределенияпромежуточныхшагов и сроков; 

—оцениватьсвойвкладвобщийрезультат 

 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

самоорганизация: 

—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

- самоконтроль: 

—устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок  

 

                          ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ1класс 

Кконцуобученияв1классепокурсуобучающийсянаучится: 

 

1Цифроваяграмотность: 

-соблюдатьправилатехникибезопасностиприработескомпьютером; 

-

иметьпредставлениеокомпьютерек акуниверсальномустройстведляпередачи,хранения

иобработкиинформации; 

-использоватьрусскуюраскладкуклавишнаклавиатуре; 

-иметьпредставлениеоклавиатуреикомпьютерноймыши(описание и назначение); 

-знатьосновныеустройствакомпьютера; 

-осуществлятьбазовыеоперацииприработесбраузером; 

-иметьпредставлениеопрограммномобеспечении компьютера(понятие«программа»); 

-иметьбазовыепредставленияофайле к акформехраненияинформации 

Теоретическиеосновы информатики: 

-знатьпонятие«информация»; 

- иметьпредставлениеоспособахполученияинформации; 

-знатьосновныеинформационныепроцессы: хранение, передача и обработка; 

-использоватьпонятие«объект»; 

-различатьсвойстваобъектов; 

-  сравниватьобъекты; 

-использоватьпонятие«высказывание»; 
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-распознаватьистинныеи ложныевысказывания; 

-знатьпонятие«множество»; 

-знатьназваниегруппобъектов и общиесвойстваобъектов. 

Алгоритмыи программирование: 

-иметьпредставлениеобалгоритмек акпорядкедействий 

-знатьпонятие«исполнитель»; 

-иметьпредставлениеосредеисполнителяикомандахисполнителя; 

-работатьсосредойформальногоисполнителя«Художник» 

Информационныетехнологии: 

-иметьпредставлениеостандартномграфическомредакторе; 

-  уметьзапускатьграфическийредактор; 

-иметьпредставлениеобинтерфейсеграфическогоредактора; 

-  

осуществлятьбазовыеоперациивпрограмме«Калькулятор»(алгоритмвычисленияпросты

хпримеровводнодействие); 

-

иметьпредставлениеостандартномтекстовомредакторе;6знатьинтерфейстекстовогоред

актора; 

-уметьнабиратьтекстиисправлятьошибки средствамитекстовогоредактора. 

 

2класс 

Кконцуобученияво2классепокурсуобучающийсянаучится: 

Цифроваяграмотность: 

-

различатьаппаратноеобеспечениекомпьютера:микрофон,камера,клавиатура,мышь,м

онитор,принтер,наушники,колонки,жёсткийдиск,процессор,системныйблок; 

-иметьпредставлениеопрограммномобеспечении 

компьютера:программноеобеспечение,меню«Пуск»,менюпрограмм,кнопкиуправлени

яокнами; 

-иметьбазовыепредставленияофайловойсистемекомпьютера(понятия«файл» и «папка») 

Теоретическиеосновыинформатики: 

-правильноиспользоватьпонятия«информатика»и«информация»; 

-различатьорганывосприятияинформации; 

-различатьвидыинформациипоспособувосприятия; 

- использоватьпонятие«носительинформации»; 

-уметьопределятьосновныеинформационныепроцессы:хранение,передачаиобработка; 

-

уметьработатьсразличнымиспособамиорганизацииинформации:таблицы,схемы,столб

чатыедиаграммы; 

-знатьвидыинформациипоспособупредставления; 

-  уметьоперироватьлогическимипонятиями; 

-  оперироватьпонятием«объект»; 

-  определятьобъектпосвойствам; 

-

определятьистинностьпростыхвысказываний;6строитьпростыевысказываниясотрицан

ием. 
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Алгоритмыи программирование: 

-определятьалгоритм,используясвойстваалгоритма; 

-использоватьпонятия«команда»,«программа»,«исполнитель»; 

-

составлятьлинейныеалгоритмыидействоватьпоалгоритму;6осуществлятьработувсредеф

ормальногоисполнителя 

Информационныетехнологии: 

-создаватьтекстовыйдокументразличнымиспособами; 

-набирать,редактироватьисохранятьтекстсредствамистандартноготекстовогоредактора; 

-знатьклавиширедактированиятекста; 

-создаватьграфическийфайлсредствамистандартногографическогоредактора; 

-

уметьпользоватьсяосновнымиинструментамистандартногографическогоредактора:зал

ивка,фигуры,цвет,ластик,подпись,кисти.  

 

3класс 

Кконцуобученияв3классепокурсуобучающийсянаучится: 

 

Цифроваяграмотность: 

-

различатьииспользоватьобеспечениекомпьютера:микрофон,камера,клавиатура,мыш

ь,монитор,принтер,наушники,колонки,жёсткийдиск,процессор,оперативнаяпамять,с

истемныйблок,устройства,передающиеинформациюотпользователякомпьютеру,устро

йства,передающиеинформациюоткомпьютерапользователю; 

-пользоваться программным обеспечением

 компьютера:кнопкиуправленияокнами,рабочийстол,меню«Пуск»,мен

юпрограмм; 

-

пользоватьсяфайловойсистемойкомпьютера(понятия«файл»и«папка»,инструкциипор

аботесфайламиипапками:закрыть,переименовать,создать,открыть,удалить); 

-осуществлятьпростойпоиск информации. 

Теоретическиеосновыинформатики: 

-определятьвидыинформациипоформепредставления; 

-

пользоватьсяразличнымиспособамиорганизацииинформациииинформационнымипро

цессами; 

-

различатьосновныеинформационныепроцессы:хранение(носительинформации,видын

осителей 

информации),передача(источникинформации,каналсвязи,приёмникинформации),обр

аботка(видыобработкиинформации); 

-группироватьобъекты; 

-определятьобщие и отличающиесвойстваобъектов; 

-  находитьлишнийобъект; 

-определятьодинаковыепосмыслувысказывания; 

-использоватьлогическиеконструкции«все»,«ниодин»,«некоторые»; 
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-решатьзадачиспомощьюлогическихпреобразований. 

Алгоритмыи программирование: 

-иметьпредставлениеобалгоритмахиязыкахпрограммирования; 

-определятьалгоритмпосвойствам; 

-иметьпредставлениеоразличныхспособахзаписиалгоритмов; 

-знатьосновныеэлементыблок-схемы:начало,конец,команда,стрелка; 

-строитьблок-схемупотексту; 

-иметьпредставлениеоциклическихалгоритмах; 

-  строитьблок-схемуциклическогоалгоритма; 

-знатьэлементблок-схемы«цикл»; 

-строитьблок-схемуциклическогоалгоритмапоблок-схемелинейногоалгоритма; 

- различатьосновныеэлементысредывизуальногопрограммированияScratch; 

-использоватьпонятия«спрайт» и «скрипт»; 

-составлятьпростыескриптывсредевизуальногопрограммированияScratch. 

Информационныетехнологии: 

-знать,чтотакоетекстовыйпроцессор; 

-отличатьтекстовыйпроцессороттекстовогоредактора; 

-  создаватьисохранятьтекстовыйдокументсредствамитекстовогопроцессора; 

-знатьосновныеэлементыинтерфейсатекстовогопроцессора; 

-  знатьправиланаборатекставтекстовомпроцессоре; 

-

редактироватьтекствтекстовомпроцессоре:удалить,копировать,вставить,разделитьнаа

бзацы,исправитьошибки; 

-знатьпонятие«форматирование»; 

-пользоваться базовыми функциями

 форматирования:шрифт,кегль,начертание,цвет; 

-добавлятьизображениявтекстсредствамитекстовогопроцессора; 

-изменятьположениеизображениявтекстесредствамитекстовогопроцессора; 

-

работатьвстандартномграфическомредакторе:заливка,фигуры,цвет,ластик,подпись,к

исти,фон,контурфигур,масштаб,палитра,фрагментыкартинок,копированиефрагмент

аизображения. 

 

4класс 

Кконцуобученияв4классепокурсуобучающийсянаучится: 

 

Цифроваяграмотность: 

-

различатьииспользоватьаппаратноеобеспечениекомпьютера:устройстваввода,устройс

твавыводаиустройстваввода-вывода; 

-

различатьпрограммноеобеспечениекомпьютера:операционнаясистема,кнопкиуправле

нияокнами,рабочийстол,меню«Пуск»,менюпрограмм,файловаясистемакомпьютера 

Теоретическиеосновыинформатики: 

-определятьвидыинформациипоспособуполученияипоформепредставления; 

-пользоватьсяразличнымиспособамиорганизацииинформациивповседневнойжизни;  
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-иметьразвёрнутоепредставлениеобосновныхинформационныхпроцессах; 

-оперироватьобъектами и их свойствами; 

-использоватьзнанияосновлогикивповседневнойжизни;  

-

строитьразличныелогическиевысказывания:простые,сотрицанием,сконструкциями«

все»,«ниодин»,«некоторые»,сложныесконструкциями«и»,«или».  

Алгоритмыи программирование: 

-знатьэлементыинтерфейсавизуальнойсредыпрограммированияScratch; 

-создаватьпростыескриптынаScratch; 

-

программироватьдействиясоспрайтами:сменакостюма,команд«говорить»,«показаться

»,«спрятаться»,«ждать»; 

-

реализовыватьвсредевизуальногопрограммированияScratchциклы ,анимацию,поворот

ы(угол,градусы,градуснаямера) и вращения,движение; 

-иметьпредставлениеобалгоритмесветвлениемиегоблок-схеме; 

-

использоватьусловияприсоставлениипрограммнаScratch4Информационныетехнолог

ии: 

-

работатьвстандартномграфическомредакторе:заливка,фигуры,цвет,ластик,текст,кис

ти,работасфрагментамикартинок,копированиеивставкафрагментаизображения; 

-набирать,редактироватьиформатироватьтекстсредствамитекстовогопроцессора; 

-использовать«горячие»клавишивпроцессенабораиредактированиятекста; 

-добавлятьизображениявтекстсредствамитекстовогопроцессораиизменять их 

положение; 

-создаватьмаркированныеинумерованныеспискисредствамитекстовогопроцессора; 

-иметьпредставлениеоредакторепрезентаций; 

-создаватьиредактироватьпрезентациюсредствамиредакторапрезентаций; 

-добавлятьразличныеобъектынаслайд:заголовок,текст,таблица,схема; 

-оформлятьслайды; 

-создавать,копировать,вставлять,удалятьиперемещатьслайды; 

-работатьсмакетамислайдов; 

-добавлятьизображениявпрезентацию; 

-составлятьзапросдляпоискаизображений. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Согласно Стандарта, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы должна: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения Основной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших Основную программу) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов 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.) 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального 

общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по 
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отношению к школе службами) и внутреннюю оценку(оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией).  

При оценке результатов деятельности  основным объектом оценки, её содержательной и кри-

териальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной 

программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой 

учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфель достижений 

обучающегося), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.;  
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• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированное внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 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 — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 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 на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Диагностика сформированности личностных универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные 

действия 

1 класс 4 класс 

Самоопределение внутренняя 

позиция 

учащегося 

Беседа о школе (модифици-

рованный вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

Определение 

сформированности 

"Внутренней позиции 

школьника" 

 

самооценка Исследование самооценки 

по методике Дембо-

Рубинштейна 

(адаптированный для 

младших школьников 

вариант) 

 

 

 

Методика каузальной 

атрибуции успеха/неуспеха 

Исследование 

самооценки по 

методике Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А. М. 

Прихожан 

 

 

Методика «10 Я» М. 

Кун 

 Методика «Хороший 

ученик» 

  Методика каузальной 

атрибуции 
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успеха/неуспеха 

Смыслообразовани

е 

мотивация 

учебной 

деятельности и 

ее ведущие 

мотивы 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 Анкета  "Оценка уровня 

школьной мотивации" 

Н.Г. Лускановой 

 

Шкала выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по Ксензовой 

Г.Ю.) 

  

Опросник мотивации  

Анкета  "Оценка 

уровня школьной 

мотивации" 

Н.Г. Лускановой 

  

Ориентация на 

моральные нормы и 

их выполнение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

  

Разбитая чашка 

(модификация задачи Ж. 

Пиаже) (учет мотивов 

героев) 

 

«Невымытая посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета «Выявления уровня 

воспитанности школьника» 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

 

Опросник 

Е.Кургановой 

 

 

 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации  

 

Анкета «Выявления 

уровня воспитанности 

школьника» 

Кроме этого для диагностики отдельных свойств личности используются:  

Эмоциональные свойства личности Факторы: 

С – эмоциональная стабильность 

Н – смелость 

I - чувствительность 

L – подозрительность 

O - тревожность 

Q4 – внутренняя тревожность 

Коммуникативные свойства личности Факторы: 

А - общительность 

Н - смелость 

Е - доминантность 

F - беспечность 
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N - дипломатичность 

Q2 - самостоятельность 

Интеллектуальные 

свойства личности 

Факторы: 

В - интеллектуальность 

М - мечтательность 

Q1 - ориентация на новое 

Свойства   самоконтроля 

и саморегуляции 

Факторы: 

G - добросовестность 

Qj - дисциплинированность 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-

делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

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

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 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 этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя, оцениваются достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий. Оценку уровня сформированности ряда 

универсальных учебных действий проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 Уровень Показатель Поведенческие индикаторы 
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сформированности сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или 

сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

Разнообразные приемы контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 
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диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 
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силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих эле-

ментов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 
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Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит в  соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 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, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

Способы оценочной деятельности 

1-й класс  – безотметочное оценивание: 

1. На уроке фиксируются правильные ответы, ученики получают жетоны. 

2. Каждую неделю в тетради фиксируются результаты за неделю и ученики анализируют 

свои достижения, сравнивают с предыдущими. 

3. Каждый месяц учитель подсчитывает результаты, строит диаграммы динамики ученика. 
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4. Переодически учителем совместно с учащимися и родителями проводят анализ 

достижений. 

2-4 классы  – трехстороннее критериальное оценивание: 

1. В оценивании результатов учебной работы учитываются все субъекты образовательного 

процесса. 

2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе пяти критериев оценки, 

отражающих цели учебного задания. Достижение каждой цели оценивается 1 баллом, и ученик, 

выполняя работу, набирает от 1 до 5 баллов. 

3. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью 

диагностических карт. 

4. Самооценка учеником результатов учебной работы по критериям 

Резултаты накопленной оценки,  полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфел достижений уче ника.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

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

учебную деятельность. 

Портфел достижений  представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Задачи портфел достижений  

- помоч увидеть картину значимых образовательных результатов в целом, 

-обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в образовательном процессе, 

-продемонстрировать способности школьника практически применять приобретенные знаниȩ 

и умения, 

-активно совершенствовать универсальные учебные действия. 

Названиነ раздел портфел:  

1) Титульный лист 

Этот раздел содержит информацию об ученике: фамилия, имя, отчество, общие сведения, 

фото.   

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах». 
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Данный раздел включает в себя предметные результаты обучающихся, представленные в 

оценочных листах, а также проверочные работы учеников (стартовые, промежуточные, итоговые) 

по всем предметам учебного плана.   

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включают: 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

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

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

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

и т.п.; 

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

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

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

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

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

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

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

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

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

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

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

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

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) идосуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

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

делаются выводы о: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

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

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

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

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

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

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

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

на следующей ступени, 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 образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
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основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. В него 

автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц результатов и из Электронного 

дневника.   

Порядок и сроки пополнения портфеля достижений. 

• Ученик в любой момент может поместить в  раздел «Мои достижения ВНЕ учёбы» любой 

материал о своих успехах: рисунки, грамоты, фото выступлений,  награды и т.п. 

• Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов 

портфеля своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», 

«превосходно». Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: 

одновременно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце триместра или 

учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет 

считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов 

обязательной части. 

• Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в триместр помещает в папку 

ученика предметные контрольные работы.    

• В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы  и их 

систематизированные данные (анализ результатов), а также оценочные листы по дисциплинам.   

Порядок определения комплексной оценки по материалам «Портфеля достижений» 

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, 

диагностические метапредметные работы попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми 

качественными оценками по шкале уровней успешности. 

Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов. 

Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней 

успешности самим учеником. 

Порядок определения комплексной накопленной оценки образовательных результатов 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений», 

который должен содержать ответы на вопросы листа-опросника «Экспертная комплексная 

накопленная оценка достижений ученика». 

Таблицы результатов и «Портфель достижений» 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в триместр) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки 

за каждое из заданий в таблицу результатов. В текущей работе при заполнении официального 

журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов 

выставляются: 

- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «-» 

(задача не решена, задание не выполнено), 
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- в 2-4 классах отметки ставятся по традиционной 5- балльной шкале. Эти данные 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны). Только эти данные учитель переносит в «Портфель 

достижений ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно (консультируясь с учителем). 

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-

оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные 

успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, 

показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся 

не столь значительно. 

Критерии оценивания материалов портфеля достижений 
По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований. Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по  

традиционной пятибалльной шкале. 

Критерии и нормы оценивания. 

 Оценка  за устный ответ: 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала, 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,  теорий, 

взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать 

межпредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал,  

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии, делать 

собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу; 
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- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне, допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу. 

     Оценка  «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий;  

- материал излагает в определённой логической последовательности, допуская при этом одну 

не  грубую ошибку или не более  двух недочётов, может их исправить самостоятельно; 

- делает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определений, понятий;  

- допускает небольшие неточности при  использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи;  

- применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использует научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируются, но работает медленно), допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении теста 

учебника.  

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет применять  их  к решению  

конкретных  вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при  помощи учителя. 

Оценка  самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка  «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не 

более одного недочёта; 

оценка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 
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- или не более двух недочётов. 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования проводится промежуточная аттестация 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана, которая проводится по итогам учебных периодов: четверти, года. 

Промежуточная аттестация осуществляется педагогическими работниками, является основанием 

для перевода обучающихся в следующий класс, проводится для обучающихся 2-4х классов. 

Промежуточная аттестация проводится:  

 по итогам четверти на основе накопленной оценки (всех текущих оценок) и тематических 

оценок за учебный год и определяется как среднее арифметическое с учетом математического 

округления.  

 по итогам года - на основе накопленной оценки (четвертных) как среднее арифметическое 

с учетом математического округления. 

3) «Мои достижения ВНЕ учёбы». 

Этот раздел отражает личностные достижения ученика во внеурочное время.  

Форма представления «Портфеля достижений» - папка с файлами, хранящая материалы 

на бумаге и на электронных носителях (диски, флеш-карты). 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

Основной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных 

программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУДявляется создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно-

методического комплекта  «Школа России».  

Задачи программы: актуализация ценностных ориентировсодержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и системы внеурочной 

деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; разработка 

преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

К ценностным ориентирамсодержания образования на уровне начального общего 

образованияотносятся: 

 - формирование основ гражданской идентичности личностина базе: 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;  

 - формирование психологических условий развития общения, сотрудничествана 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

 - развитие умения учитьсякак 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. 

Характеристика универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока:  

 личностный 

 регулятивный 

 познавательный 

 коммуникативный 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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.  
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Выделяется три вида личностных действий: - личностное, профессиональное, жизненное  

самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности: 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, 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, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, знаково-

символические,  информационные, логические. 

1.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 

знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

-  умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  
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Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,восполняя 

недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- 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 действий партнера; 

- умение с достаточно 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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий: 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык, 

родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика  Окружающий 

мир 
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личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

В частности, учебные предметы«Русский язык, родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических 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 родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение, литературное чтение на родном языке». Требования к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение– осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение, литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  
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   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 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;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной 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 причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 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 – формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, 

уважения 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 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка 

на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.  



 

 

 

62 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, обучающийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет 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, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

    - 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, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   

    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

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

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в том числе в 

интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики). Данная дисциплина способствует 

формированию основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своё Отечество, 

народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

усвоение ценностей многонационального российского общества; становлению гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формированию целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; формированию отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других народов; 

развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания всем людям. 
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В процессе изучения ОРКСЭ происходит освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием модуля 

«Основы православной культуры». Обучающиеся приобретают навык слушания собеседника и 

ведения диалога, признания возможности существования различных точек зрения на оценку 

событий. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 

и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установление тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 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 корректив 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 учащихся.  

«Труд (технология)». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы УУД;  

    - 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 схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  
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   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 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, коррекцию и 

оценку;  

    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению.  

«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:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   
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    - 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).  

Типические свойства методической системы УМК «Школа России» оказывают 

непосредственное влияние на характеристики УУД. 

Комплектностьобеспечиваетединство установки на формирование таких УУД, как умение 

работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, словарями); с 

простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малым и большим 

коллективом). Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы 

обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; 

демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы 

учебников в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных 

ссылок; метод проектов и др. 

Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 

материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, 

учебных, жизненных задач.  

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка 

за рамками урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к компьютеру. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 

условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные 

образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих 

школьникам представление о целостной картине мира. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения Основной 

программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых результатов. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения  

основной программы 

 

Планируемые 

результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Личностные 

результаты 

Самоопределение:  

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

«Личностные самоопределения», нацеленные на 

децентрацию младшего школьника, ориентирующие его 

на учет другой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в 

этом нуждаются при решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматривает 

выполнение следующих заданий: «Помоги объяснить 

(подтвердить, доказать, определить, ответить на этот 

вопрос».  
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устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; 

положительная самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; целостный, 

социально-

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им.  

«Личностные смыслообразования», т.е. 

установления обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает 

организацию участия детей в действиях интриги, 

содержащей гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника помогать героям-

животным, попавшим в плен, и решать с этой целью 

разные интеллектуальные задачи.  

Нравственно-

этическая ориентация: 

уважительное отношение к 

иному мнению; навыки 

сотрудничества в 

различных ситуациях. 

«Личностные нравственно-этической ориентации». 

Эта группа типовых задач предполагает оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Данные типовые задачи также находятся в текстах, в 

которых обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 

Регуляти

вные  

Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу (устно и 

письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познават

ельные  

Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование логического мышления 

(сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуни

кативные  

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ 

детских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества (задание 

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

(Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога к дому») 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования  

    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 
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среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности, переходные периоды имеют много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

    - обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 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 включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. 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.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами:  

    - 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 (переориентация 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).  



 

 

 

68 

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий.  Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему общему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе»  представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение 

для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-ность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, 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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию 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. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу  обучения на уровне начального общего образования 

• В области познавательных УУД (общеучебных)школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения 

алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, 

конце, середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей 

тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради. 

• В области коммуникативных УУДшкольник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества -работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия - видеть 

разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться 

к одной из них. 
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• В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий)школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Информационно-коммуникационные 

технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных 

и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ_компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

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

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
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• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум) 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся.  

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений.  

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных.  

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации.  

Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 

объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок 

для указания использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 
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Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. 

Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык, родной язык (русский)». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информациии способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение, литературное чтение на родном языке (русском)». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
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«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Труд (технология)». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. 

Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 
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2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов начального общего образования 

Образовательная система «Школа России»  включает в себя предметные программы и 

программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана и внеурочной деятельности.   

Программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

включая в себя  следующие структурные компонентов: 

- общая характеристика учебного предмета, курса 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане, 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

Программа  курса   «Русский язык» 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 

звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  
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После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 
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адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль 

является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
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взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 
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9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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. 
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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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, 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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, 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 ребёнка. 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.  

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 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  
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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, на основе опорных слов.  

 

 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне.Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
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существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных.Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных.Морфологический разбор имён 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

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

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

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 восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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Программа  курса   «Родной язык (русский)» 

 
Предметные результаты:   
1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

Программа  курса   «Литературное чтение» 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 

к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 
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Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственного и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России 

и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 



 

 

 

86 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 

(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер 

и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 
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собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. 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. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 
Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

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

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами 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). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

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

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 
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на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

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

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом 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) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, 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). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Программа курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Программа курса «Математика» 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

такжеявляются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 
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учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

толькодля дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение иделение).На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 
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делением; освоят различныеприёмы проверки выполненныхвычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

ианализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность 

её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  
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Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать 

с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышленияпослужит базойдля успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 
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подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 

его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
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— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы её осуществления. 

 — Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
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— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки 

результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 

2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 
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товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

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

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
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- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Формы обучения и контроля 

Формы обучения и контроля: 

-уроки открытия новых знаний 

-уроки-практикумы 

-комбинированные уроки 

-урок-путешествие 

-урок-КВН 

-уроки контроля знаний 

Виды и формы контроля: 

Виды:  

-текущий 

-фронтальный 

-индивидуальный опрос 

-тематический 

Формы: 

-контрольные работы 

-итоговая комплексная работа 

Программа курса «Окружающий мир» 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
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изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
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Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения 

не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но 

и на улице, в лесу, парке, музее и т. Д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. 

Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме 

и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, 

чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 
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• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. В Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Учебно-методический комплект 

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.1-4 класс. В 2ч. Ч.1.-М: Просвещение, 2011, 

2012, 2013. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.1-4 класс. В 2ч. Ч.2.-М: Просвещение, 2011, 

2012, 2013. 

3. Плешаков А.А. Зелёные страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М: 

Просвещение, 2011. 

4. Плешаков А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 2010. 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. В 2ч. Ч.1.-М: Просвещение, 

2011, 2012, 2013. 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. В 2ч. Ч.1.-М: Просвещение, 

2011, 2012, 2013. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 

68ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) 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 «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её 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 харак-

теристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 
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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 (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, 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. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. 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, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

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

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 её 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. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школь-

ника. 
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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. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. 

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 ребёнка. 

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, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. 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.  

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 (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности 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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
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государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций 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 несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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 лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Формы и средства контроля 

Формы обучения и контроля: 

-уроки открытия новых знаний 

-уроки-практикумы 

-комбинированные уроки 

-урок-путешествие 

-урок-КВН 

-уроки контроля знаний 

Виды и формы контроля: 

Виды:  

-текущий 

-фронтальный 

-индивидуальный опрос 

-тематический 

Формы: 

-тематические тесты 

-итоговая комплексная работа 

 

Программа курса «ОРКСЭ»  

(учебный модуль «Православная культура») 
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Учебный модуль «Основы православной культуры» учебного курса ОРКСЭ,  являясь по 

своей сути культурологическим,  но базирующимся на национальных духовных и патриотических 

приоритетах, направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных 

идеалах и духовных ценностях, а также сопричастности к ним. Изучение данного модуля 

предполагает формирование у обучающихся целостного мировоззрения, что невозможно без 

опоры на духовные первоисточники, которые создавались предшествующими поколениями на 

протяжении многих столетий.  

Усвоение духовных ценностных ориентиров и формирование внутренней установки, 

поступать согласно своей совести, поможет  детям не только в теории, но и на практике постичь и 

закрепить образцы нравственных идеалов, что непременно станет прочной основой гражданского 

воспитания личности, способной к духовному саморазвитию и нравственному 

самосовершенствованию. 

Цель и задачи обучения 

 Цель:  

 содействие гармоничному духовному и физическому развитию личности ребёнка. 

 Задачи:  

 знакомство младших школьников с основами православной культуры через развитие 

мотивации к изучению русского исторического и культурного наследия; 

 воспитание школьников достойными гражданами России через формирование у них 

потребности усвоения общечеловеческих ценностей; 

 формирование  у детей мотиваций к осознанному нравственному поведениюпутём 

усвоения основополагающих принципов нравственности и духовного развития; 

 формирование у детей ценностно-смысловой мировоззренческой основы;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся  и их творческих способностей;  

 создание системы взаимодействия семьи и школы в области духовно-нравственного 

воспитания детей. 

Место модуля «Основы православной культуры» комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в  программе обучения 

Учебный модуль «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  По 

содержанию и месту в учебном плане он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников, так как дополняет обществоведческие 

аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся начальной основной 

школы, и предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с православными ценностями и нравственными идеалами духовных традиций 

России происходит в контексте, отражающем связь прошлого и настоящего. 

Особенности учебного модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ  

 Учебный модуль «Основы православной культуры»открывает новые возможности для 

диалога учителя с обучающимися, предоставляя возможность разнообразить формы и методы 

учебно–воспитательной работы,  выстраиваемой на изучении культурологических основ 

православия и понимания роли православной веры в становлении и развитии российской 

государственности. Предлагаемый к изучению материал содержит новую информацию, направлен 

на развитие логического и образного мышления детей, активизацию их творческих способностей, 

поиск самостоятельных решений.  

 Концепция учебника «Основы православной культуры»базируется на следующих 

принципах: 

 учебный материал расположен в порядке, соответствующем значимости и месту 

события; 
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 исторические, культурологические, нравственные аспекты православного учения 

освещаются комплексно; 

 общеобразовательный характер преподавания является светским. 

 В методическом плане основополагающими стали следующие положения:  

 раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса через 

конкретные примеры (идеалы христианской нравственности могут быть представлены на примере 

жития конкретных святых); 

 отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих 

вопросов; 

 объяснение новых понятий и терминов в контексте описательно-повествовательного 

изложения их сути в самом тексте учебника, а не путем введения сложных определений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по ОРКСЭ 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своё 

Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям. 

Предметные результаты: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для 

выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности человеческой 

жизни; 

 понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как  

человека, так  и общества; 

 формирование первоначальных представлений о православии, их роли в становлении 

российской государственности, развитии культуры; 

 воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традиций народов России. 

Для успешности познавательной деятельности и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе немалую роль играет внеурочная и внеклассная работа, которую необходимо 

проводить как для расширения общего кругозора детей, так и для развития их интереса к 

конкретной области знаний (в данном случае – к православию).  

Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное 

взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и изучения 

модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

Метапредметные результаты: 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 
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 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием 

модуля «Основы православной культуры». 

Содержание  курса  

Структура учебного модуля «Основы православной культуры» комплексного курса ОРКСЭ 

 Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя 

тематическими блоками (разделами).  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 час).  Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого тематического блока – 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и общества в целом.  

Блок 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение в 

православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и религия. 

Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 

христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке 

православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 

Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

 Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой полное 

содержание учебного модуля «Основы православной культуры». 

 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  

Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как 

предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала, что 

позволит оценить качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки своих проектов, 

которые  могут быть как индивидуальными, так и коллективными, дети получают возможность 

повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в творческо–деятельностной форме.  

 Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на 

соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 

 

Программа курса «Труд (технология)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно – программа по труду (технологии), труд 

(технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по предмету «Труд (технология)», тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 
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средствами технологии с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд (технология)» включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.   

Пояснительная записка. 

Программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

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

федеральной рабочей программе воспитания.  

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

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

практических умений, необходимых для разумной организации собственной жизни, воспитание 

ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практического 

знакомства с историей ремесел и технологий.  

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:  

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека;  

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

- формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема);  

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях 

их обработки и соответствующих умений;  

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений;  

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности;  

- развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности;  

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире;  

- воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответственного 

отношения каждого за результаты труда;  

- воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива;  

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности;  

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  
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- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.  

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными 

материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома).   

3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование 

из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника 

(с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации).  

ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации).  

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.  

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчетов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий 

мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных 

идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» 

(использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное 

чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии).  

Общее число часов, рекомендованных для изучения по предмету «Труд (технология)» – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения. 

1 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во 

время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.    

Использование    конструктивных     особенностей     материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Общее представление. 
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Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и 

другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и   результата.   Элементарное   прогнозирование   порядка   действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата (замысла). 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. 

Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в

 пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
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анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) 

и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношениек одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строить    несложные    высказывания,     сообщения     в     устной     форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать   по   плану,   предложенному   учителем,   работать   с   опорой на графическую 

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

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции.Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 
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Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки   материалов 

в процессе   изготовления   изделия:   разметка   деталей (с помощью линейки (угольника, 

циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических  задач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное 

соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы)и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

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

Конструирование и моделирование 

Основные       и       дополнительные       детали.       Общее       представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование   изделий   из   различных   материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск 

информации. Интернет как источник информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в

 пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 
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выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: понимать и принимать учебную задачу; организовывать 

свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; прогнозировать

 необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС 

 Технологии, профессии и производства 

Непрерывность   процесса    деятельностного    освоения    мира    человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 
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осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые       (доступные        в        обработке)        виды        искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах 

изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и    другие),     

называние     и     выполнение     приёмов     их     рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий        и         

технологических         операций,         подбор         материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза)        развёртки         изделия.         

Разметка        деталей         с        опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с   доступной   
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информацией   (книги,   музеи,   беседы   (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором MicrosoftWord или другим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 

представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; восстанавливать 

нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; на основе анализа информации 

производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства   информационно-коммуникационных   технологий для   решения   

учебных   и   практических   задач,    в    том    числе    Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; формулировать 

собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать 

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

- выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам; 

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

общий результат работы; 
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выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей   деятельности   человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или       

собственного       замысла,  поиск       оптимальных       конструктивных и технологических 

решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические   материалы    –    ткани,  полимеры    (пластик,    поролон). 

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология    обработки     бумаги     и     картона.     Подбор     материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

Совершенствование     умений     выполнять     разные     способы     разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о       видах       

тканей      (натуральные,        искусственные,        синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения,  моды, времени.   Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой 

деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и 

её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки   

петлеобразного   и   крестообразного   стежков   (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско- технологических         проблем         на          всех         

этапах          аналитического и технологического   процесса   при   выполнении   индивидуальных   

творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; соотносить 

результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия 

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать    знаково-символические     средства     для     решения     задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий 
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для   решения   учебных   и   практических   задач,    в    том    числе    Интернет под 

руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего 

образования. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные      результаты      освоения      программы       по      технологии на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 
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понимание   культурно-исторической    ценности    традиций,    отражённых в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические 

чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировойи отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

              Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах   и   понятиях,   используемых   в   технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять   анализ объектов и   изделий   с выделением   существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; делать обобщения 

(технико-технологического и декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно- художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

использовать средства   информационно-коммуникационных   технологий для    решения    

учебных    и    практических    задач    (в   том    числе    Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; ориентироваться в наименованиях основных 

технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; 
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     оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

     понимать    смысл    понятий    «изделие»,    «деталь    изделия»,    «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать   и   анализировать    простые    по    конструкции    образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и 

аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; понимать простейшие 

виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию   

предметов   и   окружающей   среды, называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 
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анализировать задание (образец) по предложенным вопросам,   памятке или инструкции,   

самостоятельно   выполнять   доступные   задания   с   опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж 

(эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; понимать смысл 

понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; определять 

неподвижный и подвижный способ соединения деталей 

и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать   и   моделировать    изделия    из    различных    материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,      

конструкторские)      в      самостоятельной       интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать      особенности      проектной      деятельности,       осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных   и    

синтетических    материалов    (бумага,    металлы,    текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться 

канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать     простейшие      задачи      технико-технологического      характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники 
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при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 

задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- художественным 

условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

использовать возможности компьютера и информационно- 

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при выполнении 

обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее местов зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по 

ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать    небольшие    тексты,    презентации    и    печатные    публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 
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работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; решать 

творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

Программа курса «Изобразительное искусство» 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, 

дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельностидля визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 

им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не 

только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 
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помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 

стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуальногопрактического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 
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положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  

имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Учебно-методический комплект 

1.Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник. 1-4 класс. М: 

Просвещение, 2011, 2012, 2013. 

2.Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Рабочая 

тетрадь. 1-4 класс. М: Просвещение, 2011, 2012, 2013. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личноготворческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 

— основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 

содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт.На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
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сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
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(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

1 класс 

Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 
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ИСКУССТВО И ТЫ 

2 класс 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

3 класс 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 
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Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  4 класс 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 
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Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Программа курса « Физическая культура» 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со-

четании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 

походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладе-

ние основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреж-

дениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных образовательных программ в объёме, установленном государственными об-

разовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 
Цельюшкольного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 
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• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных 

и кондиционных) способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие раз-

витию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы 

в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 

способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких 

методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 

способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 

сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 

и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности 

детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это 

отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на 

занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 
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координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-

туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего об-

разования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Учебно-методический комплект 

1.В.И.Лях Физическая культура. Учебник для 1-4 классов. М: Просвещение, 2012. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 ч в неделю (всего 405 ч): в 

1 классе — 66 ч, во 2 классе — 68 ч, в 3 классе— 68 ч, в 4 классе— 68 ч.  
Рабочая программа рассчитана на 270 ч на четыре года обучения (по 2 ч в неделю). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1 КЛАСС  

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической культурой в 

рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у опоры. Правила поведения на уроках 

физической культуры. Общие принципы выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. 

Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. Место для занятий физическими 

упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. Самоконтроль. Строевые команды, 

построение, расчёт. Физические упражнения. Упражнения по видам разминки. Общая разминка. 

Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей разминки на подготовку мышц тела 

к выполнению физических упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с 
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контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением 

вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с 

выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с 

отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у 

опоры. Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития 

гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности мышц 

бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). Упражнения для 

укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для разогревания методом 

скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из 

положения лёжа.  Подводящие упражнения. Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих 

упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). Упражнения для развития 

моторики и координации с гимнастическим предметом. Удержание скакалки. Вращение кистью руки 

скакалки, сложенной вчетверо, – перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой 

плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания 

со скакалкой. Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. Перекат 

мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. Упражнения для развития 

координации и развития жизненно важных навыков и умений. Равновесие – колено вперёд попеременно 

каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и 

девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто 

градусов в обе стороны. Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». Бег, 

сочетаемый с круговыми движениями руками. Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Музыкально-

сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с 

элементами единоборства. Организующие команды и приёмы. Освоение универсальных умений при 

выполнении организующих команд.  

 

2 КЛАСС  

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. 

Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских 

играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте 

и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и международные соревнования. Календарные 

соревнования. Упражнения по видам разминки. Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение 

разученных упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем 

дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями 

головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном 

приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра  («цапля»), приставные 

шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног 

животом, грудью («складочка»). Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной 

гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов, упражнения 

для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп, упражнения для укрепления 

мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов. Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), упражнения 

для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления брюшного пресса 

(«уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения 

для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, 

прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к 

ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц 

бедер («неваляшка»). Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени 
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прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической 

стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться на 

полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в 

опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на 

носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в 

сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и 

девяносто градусов (вперёд и в сторону). Подводящие упражнения, акробатические упражнения. Освоение 

упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя и вставание из 

положения мост. Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля скакалки. 

Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания со скакалкой. Бросок 

мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. Игровые задания, в том числе с мячом и 

скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические 

игры и игровые задания. Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в 

комбинации. Пример: Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на 

ладони вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) – шаг вперёд с 

поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. Пример: Исходное положение: сидя в 

группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – подъём – стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. Плавательная 

подготовка. Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков плавания: 

«поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика. Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов 

на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону, поворот 

«казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, 

с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. Освоение танцевальных шагов: шаги с 

подскоками (вперёд, назад, с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с 

различными подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Игры и игровые 

задания, спортивные эстафеты. Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений 

и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические 

игры и задания. Организующие команды и приёмы. Освоение универсальных умений при выполнении 

организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на 

месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью   

  

3 КЛАСС  

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного выполнения 

физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация физических упражнений по 

направлениям. Эффективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными периодами 

развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. Основные группы мышц человека. Подводящие 

упражнения к выполнению акробатических упражнений. Моделирование физической нагрузки при 

выполнении гимнастических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение навыков по 

самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки у опоры в группе. Освоение и 

демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических упражнений с использованием 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. Подбор 

комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по преимущественной 

целевой направленности их использования. Демонстрация умений построения и перестроения, 

перемещений различными способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные 

шаги. Организующие команды и приёмы. Выполнение универсальных умений при выполнении 

организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты 

направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. Спортивно-

оздоровительная деятельность. Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, 
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комплексов гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики. Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие отдельных 

мышечных групп. Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). Овладение техникой выполнения серии 

поворотов и прыжков, в том числе с использованием гимнастических предметов. Демонстрация 

универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость пространства 

одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный), 

метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. Овладение техникой 

плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии материально-технической базы).  Освоение 

правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному 

виду спорта. Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. Овладение техникой выполнения 

строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в 

движении. Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия во 

флешмобах.  

 

4 КЛАСС  

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды спорта. 

Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и 

правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). Освоение методов подбора упражнений 

для физического совершенствования и эффективного развития физических качеств по индивидуальной 

образовательной траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития 

гибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки по её видам. Освоение методов организации 

и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом 

участии (капитан команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая 

деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых 

заданий, флешмоба. Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках 

освоения упражнений единоборств и самообороны. Освоение навыков туристической деятельности, 

включая сбор базового снаряжения для туристического похода, составление маршрута на карте с 

использованием компаса. Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. Способы демонстрации результатов 

освоения программы по физической культуре. Спортивно-оздоровительная деятельность. Овладение 

техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами акробатики и 

танцевальных шагов. Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы 

мышц рук (для удержания собственного веса). Овладение техникой выполнения гимнастических 

упражнений для сбалансированности веса и роста; эстетических движений. Овладение техникой 

выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: 

«уголок» (усложнённый вариант),  упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для 

укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища. Освоение акробатических 

упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка 

на руках, колесо. Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м. Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в 

высоту с разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). Овладение 

одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (на выбор) при наличии 

материально-технического обеспечения). Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических 

упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки. Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с 

кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в 

высоту, в длину, плавание. Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. Освоение 

строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в 

движении. Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  «Разговоры о важном» (1-4 классы) 

 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в интернете; 
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- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 
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- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  «Наши духовные ценности» (1-4 классы) 

 

Личностные результаты: 

- интерес к изучению домашних животных; 

- умение выражать своё отношение к домашним животным различными художественными 

средствами (художественное слово, рисунок.  Живопись, различные жанры декоративно – 

прикладного искусства, музыка ); 

- готовность внимательно и ответственно относиться к домашним   животным сопереживать и 

сочувствовать им; 

- желание и стремление   расширить свои познания, связанные с миром домашних животных за счёт 

самостоятельного поиска информации. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  «Основы логики и алгоритмики» (1-4 классы) 
Врезультатеизучениякурсавшколеуобучающихсябудутсформированыследующиерезул

ьтаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыизучениякурсахарактеризуютготовностьобучающихсяруковод

ствоватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияидолж

ныотражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихсявчасти: 

Гражданско -пат риот ичес коговоспитания :  

-первоначальныепредставленияочеловекек ак  

членеобщества,оправахиответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравствен

но-этическихнормахповедения иправилахмежличностныхотношений 
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Д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о воспитания :  

-

проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияк людям,ихвзглядам,признан

июих индивидуальности; 

-принятиесуществующихвобщественравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений,которыестроятсянапроя

влениигуманизма,сопереживания,уваженияидоброжелательности 

Эстетическоговоспит ания :  

-

использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вразн

ыхвидаххудожественнойдеятельности 

Физичес когов о с п ита н и я, фо р м и р о в а н ия к у л ь т у р ы з д о р о в ья  и  

э м о ц и о н а л ь н о г о  бл а г оп ол у ч и я :  

-

соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образаж

изни;выполнениеправилбезопасногоповедениявокружающейсреде(втомчислеинформ

ационной); 

-бережноеотношениек физическому и психическомуздоровью 

Т р у д о в о г о воспитания :  

-

осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества,ответственноепот

реблениеибережноеотношениек результатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтру

довойдеятельности,интереск различнымпрофессиям 

Экологическоговоспит ания :  

-проявлениебережногоотношенияк природе; 

-неприятиедействий,приносящихвредприроде 

Ц е н н о ст и  н а у ч н о г о  познания:  

-формированиепервоначальныхпредставленийонаучнойкартинемира; 

-

осознаниеценностипознания,проявлениепознавательногоинтереса,активности,инициа

тивности,любознательностиисамостоятельностивобогащениисвоихзнаний,втомчисле

сиспользованиемразличныхинформационныхсредств 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫУниверсальныепознавательныеучебные

действия: 

базовыелогическиедействия: 

—сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

—объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

—

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенны

еобъекты; 

—

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюден

ияхнаосновепредложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

—выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической) 

задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

—устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнак

омыхпоопыту,делатьвыводы; 

6базовыеисследовательскиедействия: 

—

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосн

овепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 
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—

спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъе

кта,ситуации; 

—

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосн

овепредложенныхкритериев); 

—

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособе

нностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть—целое,причина —

следствие); 

-

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённ

огонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследования); 

—прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных 

или сходныхситуациях;  

работасинформацией: 

—выбиратьисточникполученияинформации; 

—

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,предста

вленнуювявномвиде; 

—

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновани

ипредложенногопедагогическимработникомспособаеёпроверки; 

—

соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредст

авителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационнойбезопасностипр

ипоискеинформациивсетиИнтернет; 

—анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

—самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации 

 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

общение: 

—

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусл

овиямиобщениявзнакомойсреде; 

—проявлятьуважительноеотношениек собеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога и 

дискуссии; 

—признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

—корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;—

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставлен- 

нойзадачей; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

—готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

—подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)к текстувыступления; 

6совместнаядеятельность: 

—формулироватькраткосрочные и 

долгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандарт

ной(типовой)ситуациинаосновепредложенного 

форматапланирования,распределенияпромежуточныхшагов и сроков; 

—оцениватьсвойвкладвобщийрезультат 

 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
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самоорганизация: 

—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

- самоконтроль: 

—устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок  

 

                          ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ1класс 

Кконцуобученияв1классепокурсуобучающийсянаучится: 

 

1Цифроваяграмотность: 

-соблюдатьправилатехникибезопасностиприработескомпьютером; 

-

иметьпредставлениеокомпьютерек акуниверсальномустройстведляпередачи,хранения

иобработкиинформации; 

-использоватьрусскуюраскладкуклавишнаклавиатуре; 

-иметьпредставлениеоклавиатуреикомпьютерноймыши(описание и назначение); 

-знатьосновныеустройствакомпьютера; 

-осуществлятьбазовыеоперацииприработесбраузером; 

-иметьпредставлениеопрограммномобеспечении компьютера(понятие«программа»); 

-иметьбазовыепредставленияофайле к акформехраненияинформации 

Теоретическиеосновы информатики: 

-знатьпонятие«информация»; 

- иметьпредставлениеоспособахполученияинформации; 

-знатьосновныеинформационныепроцессы: хранение, передача и обработка; 

-использоватьпонятие«объект»; 

-различатьсвойстваобъектов; 

-  сравниватьобъекты; 

-использоватьпонятие«высказывание»; 

-распознаватьистинныеи ложныевысказывания; 

-знатьпонятие«множество»; 

-знатьназваниегруппобъектов и общиесвойстваобъектов. 

Алгоритмыи программирование: 

-иметьпредставлениеобалгоритмек акпорядкедействий 

-знатьпонятие«исполнитель»; 

-иметьпредставлениеосредеисполнителяикомандахисполнителя; 

-работатьсосредойформальногоисполнителя«Художник» 

Информационныетехнологии: 

-иметьпредставлениеостандартномграфическомредакторе; 

-  уметьзапускатьграфическийредактор; 

-иметьпредставлениеобинтерфейсеграфическогоредактора; 

-  

осуществлятьбазовыеоперациивпрограмме«Калькулятор»(алгоритмвычисленияпросты

хпримеровводнодействие); 

-

иметьпредставлениеостандартномтекстовомредакторе;6знатьинтерфейстекстовогоред

актора; 

-уметьнабиратьтекстиисправлятьошибки средствамитекстовогоредактора. 

 

2класс 

Кконцуобученияво2классепокурсуобучающийсянаучится: 
Цифроваяграмотность: 
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-

различатьаппаратноеобеспечениекомпьютера:микрофон,камера,клавиатура,мышь,м

онитор,принтер,наушники,колонки,жёсткийдиск,процессор,системныйблок; 

-иметьпредставлениеопрограммномобеспечении 

компьютера:программноеобеспечение,меню«Пуск»,менюпрограмм,кнопкиуправлени

яокнами; 

-иметьбазовыепредставленияофайловойсистемекомпьютера(понятия«файл» и «папка») 

Теоретическиеосновыинформатики: 

-правильноиспользоватьпонятия«информатика»и«информация»; 

-различатьорганывосприятияинформации; 

-различатьвидыинформациипоспособувосприятия; 

- использоватьпонятие«носительинформации»; 

-уметьопределятьосновныеинформационныепроцессы:хранение,передачаиобработка; 

-

уметьработатьсразличнымиспособамиорганизацииинформации:таблицы,схемы,столб

чатыедиаграммы; 

-знатьвидыинформациипоспособупредставления; 

-  уметьоперироватьлогическимипонятиями; 

-  оперироватьпонятием«объект»; 

-  определятьобъектпосвойствам; 

-

определятьистинностьпростыхвысказываний;6строитьпростыевысказываниясотрицан

ием. 

Алгоритмыи программирование: 

-определятьалгоритм,используясвойстваалгоритма; 

-использоватьпонятия«команда»,«программа»,«исполнитель»; 

-

составлятьлинейныеалгоритмыидействоватьпоалгоритму;6осуществлятьработувсредеф

ормальногоисполнителя 

Информационныетехнологии: 

-создаватьтекстовыйдокументразличнымиспособами; 

-набирать,редактироватьисохранятьтекстсредствамистандартноготекстовогоредактора; 

-знатьклавиширедактированиятекста; 

-создаватьграфическийфайлсредствамистандартногографическогоредактора; 

-

уметьпользоватьсяосновнымиинструментамистандартногографическогоредактора:зал

ивка,фигуры,цвет,ластик,подпись,кисти.  

 

3класс 

Кконцуобученияв3классепокурсуобучающийсянаучится: 

 

Цифроваяграмотность: 

-

различатьииспользоватьобеспечениекомпьютера:микрофон,камера,клавиатура,мыш

ь,монитор,принтер,наушники,колонки,жёсткийдиск,процессор,оперативнаяпамять,с

истемныйблок,устройства,передающиеинформациюотпользователякомпьютеру,устро

йства,передающиеинформациюоткомпьютерапользователю; 

-пользоваться программным обеспечением

 компьютера:кнопкиуправленияокнами,рабочийстол,меню«Пуск»,мен

юпрограмм; 

 -

пользоватьсяфайловойсистемойкомпьютера(понятия«файл»и«папка»,инструкциипор

аботесфайламиипапками:закрыть,переименовать,создать,открыть,удалить); 
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-осуществлятьпростойпоиск информации. 

Теоретическиеосновыинформатики: 

-определятьвидыинформациипоформепредставления; 

-

пользоватьсяразличнымиспособамиорганизацииинформациииинформационнымипро

цессами; 

-

различатьосновныеинформационныепроцессы:хранение(носительинформации,видын

осителей 

информации),передача(источникинформации,каналсвязи,приёмникинформации),обр

аботка(видыобработкиинформации); 

-группироватьобъекты; 

-определятьобщие и отличающиесвойстваобъектов; 

-  находитьлишнийобъект; 

-определятьодинаковыепосмыслувысказывания; 

-использоватьлогическиеконструкции«все»,«ниодин»,«некоторые»; 

-решатьзадачиспомощьюлогическихпреобразований. 

Алгоритмыи программирование: 

-иметьпредставлениеобалгоритмахиязыкахпрограммирования; 

-определятьалгоритмпосвойствам; 

-иметьпредставлениеоразличныхспособахзаписиалгоритмов; 

-знатьосновныеэлементыблок-схемы:начало,конец,команда,стрелка; 

-строитьблок-схемупотексту; 

-иметьпредставлениеоциклическихалгоритмах; 

-  строитьблок-схемуциклическогоалгоритма; 

-знатьэлементблок-схемы«цикл»; 

-строитьблок-схемуциклическогоалгоритмапоблок-схемелинейногоалгоритма; 

- различатьосновныеэлементысредывизуальногопрограммированияScratch; 

-использоватьпонятия«спрайт» и «скрипт»; 

-составлятьпростыескриптывсредевизуальногопрограммированияScratch. 

Информационныетехнологии: 

-знать,чтотакоетекстовыйпроцессор; 

-отличатьтекстовыйпроцессороттекстовогоредактора; 

-  создаватьисохранятьтекстовыйдокументсредствамитекстовогопроцессора; 

-знатьосновныеэлементыинтерфейсатекстовогопроцессора; 

-  знатьправиланаборатекставтекстовомпроцессоре; 

-

редактироватьтекствтекстовомпроцессоре:удалить,копировать,вставить,разделитьнаа

бзацы,исправитьошибки; 

-знатьпонятие«форматирование»; 

-пользоваться базовыми функциями

 форматирования:шрифт,кегль,начертание,цвет; 

-добавлятьизображениявтекстсредствамитекстовогопроцессора; 

-изменятьположениеизображениявтекстесредствамитекстовогопроцессора; 

-

работатьвстандартномграфическомредакторе:заливка,фигуры,цвет,ластик,подпись,к

исти,фон,контурфигур,масштаб,палитра,фрагментыкартинок,копированиефрагмент

аизображения. 

 

4класс 

Кконцуобученияв4классепокурсуобучающийсянаучится: 
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Цифроваяграмотность: 

-

различатьииспользоватьаппаратноеобеспечениекомпьютера:устройстваввода,устройс

твавыводаиустройстваввода-вывода; 

-

различатьпрограммноеобеспечениекомпьютера:операционнаясистема,кнопкиуправле

нияокнами,рабочийстол,меню«Пуск»,менюпрограмм,файловаясистемакомпьютера 

Теоретическиеосновыинформатики: 

-определятьвидыинформациипоспособуполученияипоформепредставления; 

-пользоватьсяразличнымиспособамиорганизацииинформациивповседневнойжизни;  

-иметьразвёрнутоепредставлениеобосновныхинформационныхпроцессах; 

-оперироватьобъектами и их свойствами; 

-использоватьзнанияосновлогикивповседневнойжизни;  

-

строитьразличныелогическиевысказывания:простые,сотрицанием,сконструкциями«

все»,«ниодин»,«некоторые»,сложныесконструкциями«и»,«или».  

Алгоритмыи программирование: 

-знатьэлементыинтерфейсавизуальнойсредыпрограммированияScratch; 

-создаватьпростыескриптынаScratch; 

-

программироватьдействиясоспрайтами:сменакостюма,команд«говорить»,«показаться

»,«спрятаться»,«ждать»; 

-

реализовыватьвсредевизуальногопрограммированияScratchциклы ,анимацию,поворот

ы(угол,градусы,градуснаямера) и вращения,движение; 

-иметьпредставлениеобалгоритмесветвлениемиегоблок-схеме; 

-

использоватьусловияприсоставлениипрограммнаScratch4Информационныетехнолог

ии: 

-

работатьвстандартномграфическомредакторе:заливка,фигуры,цвет,ластик,текст,кис

ти,работасфрагментамикартинок,копированиеивставкафрагментаизображения; 

-набирать,редактироватьиформатироватьтекстсредствамитекстовогопроцессора; 

-использовать«горячие»клавишивпроцессенабораиредактированиятекста; 

-добавлятьизображениявтекстсредствамитекстовогопроцессораиизменять их 

положение; 

-создаватьмаркированныеинумерованныеспискисредствамитекстовогопроцессора; 

-иметьпредставлениеоредакторепрезентаций; 

-создаватьиредактироватьпрезентациюсредствамиредакторапрезентаций; 

-добавлятьразличныеобъектынаслайд:заголовок,текст,таблица,схема; 

-оформлятьслайды; 

-создавать,копировать,вставлять,удалятьиперемещатьслайды; 

-работатьсмакетамислайдов; 

-добавлятьизображениявпрезентацию; 

-составлятьзапросдляпоискаизображений. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Говорим по-английски» (1 класс) 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 
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 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты   

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению английского языка; 

Предметные  результаты 

 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

 

Рабочая программа воспитания является частью основной образовательной программы 

учреждения. 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ№6 города Шебекино» разработана: 

- с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

 - плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

- стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400); 

- федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413); 

Рабочая программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с п рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

        Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Рабочая программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —  календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 



 

 

 

154 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 
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 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
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уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 
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Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 
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традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 
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мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическоевоспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 города Шебекино»- городская школа, но находится 

в удалении от культурных учреждений города, спортивных школ, школы искусств. Данный фактор не 

может не вносить особенности в воспитательный процесс. Социальная среда более консервативна, 

чем в городе в целом. Круг общения детей отличается знанием окружающих людей. В таких условиях 

легче формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, взаимопомощь. Педагоги 

лучше знают личностные отношения, бытовые условия, отношения в семьях, что способствует более 

доверительному и доброжелательному отношению между педагогами, обучающимися и их 

родителями. Два года в микрорайоне работает оздоровительно-культурный центр, сотрудничество с 

которым расширяет воспитательные возможности микрорайона и позволяет родителям организовать 

целенаправленный досуг детей. Также школа активно сотрудничает со священнослужителями 

местного прихода, городской библиотекой №4. В школе плодотворно функционирует волонтерский 

отряд «Вектор добра», ДЮП, ЮИД, организована работа ЮНАРМИИ, РДШ. 

Воспитательные находки школы: 

-воспитательные системы классов, разработанные классными руководителями на основе системы 

персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных 

инструментов; 

- модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении конструктивных 

отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного 

уклада; 

-  целенаправленная системная работа по развитию проектной деятельности обучающихся, 

позволяющая интегрировать урочную и внеурочную деятельность; 

- обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся; 

- системная работа органов школьного самоуправления; 

 

Социальный паспорт школы имеет следующие показатели: 

- учащиеся из многодетных семей  - 75  

-дети разведенных родителей – 65 

- дети матерей – одиночек – 18 

-дети, воспитывающиеся одним отцом- 6 

- дети, воспитывающиеся опекунами-2 

-дети беженцев и переселенцев- 9 

- дети из малообеспеченных семей – 6 

-дети –инвалиды и с ОВЗ – 14 

-дети, склонные к девиантному поведению- 4 

- дети, состоящие на учете в КДН и ПДН – 4 

-дети, состоящие на ВШУ -2 

- неблагополучные семьи – 3 

-дети, имеющие родителей с высшим образованием – 74 

- родители- инвалиды, воспитывающие несовершеннолетних детей -7 

 

Основные вехи истории школы: 

На территории школы в 1880 году был построен каменный храм. В 1903-1905 году была построена 

церковно- приходская церковь, в которой обучались дети из зажиточных семей. В связи с введением 

всеобщего начального образования (1930 год) была открыта 4-х летняя школа. В1932 году школа 

была преобразована в семилетку. Во время войны в здании школы располагался военный госпиталь. В 

1959 году школа стала восьмилеткой. В 1967 году 8-летняя школа преобразована в среднюю. В этот 

же год началось строительство нового здания школы, которое закончилось в 1972 году. Школа 

находится в микрорайоне, где функционирует меловой завод. Почти 80% взрослого населения 

работало на этом заводе до 90-х годов. 
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Основные характеристики : 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается 

процесс воспитания в МБОУСОШ № 6 города Шебекино: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

  соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся, педагогов и 

родителей; 

 организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 ключевая фигура воспитания в школе-классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в общеобразовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы. Ключевые дела-это 

общешкольные дела, в которых принимают участие все обучающиеся школы, их родители, 

педагогический коллектив и жители микрорайона. Они обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются всеми участниками. Это: 

-ежегодные комплексы дел благотворительной, патриотической, трудовой и экологической 

направленности; 

- мероприятия, проводимые для жителей всего микрорайона (первенство микрорайона по 

волейболу, посвященное памяти тренера по велоспорту Яковлева Е.Б., праздник Масленица, 

митинги, посвященные освобождению города Шебекино и дню Победы, Праздники Первого и 

последнего звонка, день микрорайона); 

- ежегодные творческие дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами, в которых участвуют все классы (День учителя, День 

пожилых людей, 8-е Марта, День защитников Отечества); 

- патриотические акции («Бессмертный полк», «Белый цветок», «Берегите первоцветы», 

«Георгиевская ленточка»; 

           Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в общеобразовательной организации 

( прием в члены ЮНАРМИИ, прием в волонтерский отряд, посвящение в первоклассники, выборы 

президента школьного самоуправления) ; 

Социальные партнёры общеобразовательной организации- городская библиотека№4, 

местный приход, культурный центр. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 
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воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 
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 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организацииучебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 
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звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организацииили на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской 

славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
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родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организациив соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организацииэффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организациии в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 
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испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организациимаргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения в общеобразовательной организации, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по 

вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и 

др.). 

 

3.2 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 
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3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио  включает артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

3.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  
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 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 

 



 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Актуальность программы 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической интенсивности 

труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека 

отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно переплетается с 

фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие при максимальной 

продолжительности его активной жизни. Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, 

многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации генетического 

потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в 

различной степени осуществлять его биологические и социальные функции. 

Обследуя обучающихся, приходящих в первый класс нашей школы, и анализируя результаты 

медицинских осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год растет 

количество школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния здоровья детей, 

диагнозы заболевания учащихся, мы пришли к выводу, что в последние годы возросло количество 

детей с нарушениями нервной системы, снижением зрения, заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, что процесс обучения в школе не должен 

строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение 

нарушений в состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены: 

1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся существенное влияние 

оказывают многие негативные явления окружающей действительности: снижение уровня жизни в 

целом по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение 

многих новшеств, включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, требующие больших 

физических затрат). 

Цель программы:  

- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной  образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы, отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 обеспечить рациональную организацию двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма учащихся; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 



 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования 

экологической культуры,   здорового и 

 безопасного образа жизни 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-развивающей 

работы с учащимися.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы 

обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят 

общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие  специфические  

закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным использованием 

форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется  во взаимосвязи знаний, умений, 

навыков. Система подготовительных  и подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, 

опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности педагогики 

оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для 

медиков, так и для педагогов (No nocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип индивидуализации 

осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 

индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  и прогнозирует его 

развитие.                                                     

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления 

как целостного процесса. Он тесно связан  с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 



 

осуществляемых  в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в 

процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает 

тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных форм и 

методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье  и здоровье окружающих 

людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять свои 

знания по формированию, сохранению                    и укреплению здоровья на практике, используя 

окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место   их практического 

применения.                                                                     

Срок реализации программы: 

2011-2014 гг., ... 

Этапы реализации программы: 

 Первый этап:анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

 ....... организация режима дня детей, их нагрузок, питания, физкультурно-оздоровительной 

работы, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

 ....... организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 ....... выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

 

Второй этап: 

1. ...... Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 ....... внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

 ....... лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 ....... проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 ....... создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. ...... Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

Третий этап: 

 реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни всем направлениям образовательного и воспитательного процесса; 



 

 мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

Участники реализации программы: 

 Обучающиеся 

 Родители  

 Классные руководители  

 Учителя-предметники 

 Психолог 

 Социальный педагог 

 Администрация школы 

 Преподаватель-организатор  ОБЖ 

 Учителя физической культуры 

 Медицинская сестра  

Основные блоки, способствующие системной работе по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на  ступени начального общего образования 

1 блок: Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе  горячих 

завтраков; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

2 блок: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям 

и возможностям обучающихся (использование методик прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

3 блок: Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, секциях и т.п.); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организация занятий по лечебной физкультуре; 

 организация часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками; 

 организация зарядок, динамичных перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 



 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней физкультуры, 

соревнований, олимпиад, походов); 

4 блок: Реализация дополнительных образовательных программ: 

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

 проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое; 

5 блок: Просветительская работа с родителями (законными представителями: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

другое. 

 

6 блок: Формирование экологической культуры 

-Усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

-Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю). 

-Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

-Посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций. 

-Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

 

 

Модель организации работы 

Формирование экологической культуры,   здорового и 

 безопасного образа жизни 

 

Здоровье 

сберегающая  

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образователь 

ных программ 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

 Учителя-

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

 Учителя-

предметники 

Администрация 

школы 

Руководители 

спортивных 

секций 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

 Учителя-



 

предметники 

 

 

Школьная медсестра 

Врач- педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Логопед 

Врачи-специалисты 

Школьные 

специалисты – 

психолог, 

социальный педагог 

Родители 

Представители 

организаций  

социального 

окружения школы 

предметники 

Школьная 

медсестра 

Врач-педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Логопед 

Врачи-

специалисты 

Школьные 

специалисты – 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

1. Повышение функциональных возможностей организма обучающихся.  

2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

3. Повышение приоритета здорового образа жизни.  

4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной 

деятельности.  

6. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении 

и укреплении здоровья школьников.  

7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования деятельности по 

здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия основным установкам, назначенным 

функциям и нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и 

проектирования. 

 

 

 

 



 

План мероприятий  

по  реализации школьной программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни в 2020-2025 годы, 

 рассчитанной на весь период реализации программы  

 

М

е

с

я

ц 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся,  

Просветительская 

работа с родителями 

учащимися 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

программ 

се
н

тя
б

р
ь 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

зарядки, 

динамической паузы 

2.Проведение 

физкультминуток. 

1.Беседа с 

родителями «Наши 

дети стали 

первоклассниками» 

2.Класный час «Если 

хочешь быть здоров» 

3.Беседы с 

медсестрой «Как 

важно беречь 

здоровье с малых 

лет» 

1.Участие в 

общешкольных Днях 

Здоровья (День 

Метателя, День 

Бегуна, День 

Прыгуна и др.)   

2.Класный час «Если 

хочешь быть здоров» 

3.Беседы с 

медсестрой «Как 

важно беречь 

здоровье с малых 

лет» 

 1.Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности 

 

о
к
тя

б
р
ь 

1. Внедрение в 

учебный процесс  

зарядки, 

динамической паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.Участие в акции 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

 

1.Участие в акции 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

2.Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

3.Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

 1.Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности 

н
о
я
б

р
ь 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

зарядки, 

динамической паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1. Конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

2.Беседа «О пользе 

физической 

культуры» 

1. Конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

2.Создание уголка 

здоровья в классе 

3.Беседа «Как вести 

себя, если ты дома 

один» 

 1.Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности 

д
ек

аб
р
ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

зарядки, 

динамической паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.Встреча с 

медработником «О 

рациональном 

питании» 

2.Беседа с 

родителями «О 

профилактике гриппа 

и ОРВИ» 

 

1.Прогулка в зимний 

лес. 

2.Спортивные 

соревнования по 

футболу. 

 1.Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности 



 

я
н

в
ар

ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

зарядки, 

динамической паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.Лекторий для 

родителей «Что едят 

наши дети» 

2.Беседа «Осторожно, 

гололед!» 

1.Кл. час. «Чистота – 

залог здоровья» 

3.Беседа 

«Осторожно, 

гололед» 

 1.Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Проведение 

зарядки, 

динамической паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.Читательская 

конференция «О 

вкусной и здоровой 

пище» 

2.Встреча с 

психологом « Наши 

дети подросли» 

 

1.Лыжные 

соревнования «Да 

здравствуют лыжи!» 

2.Регулярные 

прогулки на воздух 

«Мы слепили 

снеговик» 

 1.Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности 

м
ар

т 

1.  Проведение 

зарядки, 

динамической паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1. Семинарские 

занятия для 

родителей «Наши 

дети должны быть 

здоровы и физически 

и духовно» 

 

1.Проектная 

деятельность 

учащихся «Создаем 

зеленые зоны 

отдыха» 

2.Кл. час с 

психологом «Все мы 

такие разные» 

3.Беседа 

«Осторожно, лед на 

речке тронулся!» 

1. Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности 

 

ап
р
ел

ь
 

1.  Проведение 

зарядки, 

динамической паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.Беседа с 

родителями «Как 

научить ребенка быть 

осторожным» 

 

1.Организация 

подвижных перемен 

на свежем воздухе. 

2.Кл. час «Что мы 

знаем о компьютере. 

Друг он нам или 

враг?» 

 1. Занятие в 

рамках внеурочной 

деятельности 

 

м
ай

 

1.  Проведение 

зарядки, 

динамической паузы 

2.Проведение 

физкультминуток 

1.День Здоровья с 

участием родителей 

(турслёт) «Занимайся 

физкультурой» 

2.Поход в  

распустившийся лес 

совместно с 

родителями. 

 

1.День здоровья с 

участием родителей 

«Занимайся 

физкультурой» 

2.Спортивные 

соревнования по 

футболу. 

3.Поход в  

распустившийся лес 

совместно с 

родителями.  

1. Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе молочные завтраки; 

завтраки, состоящие из вторых и третьих блюд; обеды, состоящие из первых, вторых и третьих блюд; 

включение в рацион учащихся молока и меда, соблюдение 10 дневного перспективного меню, витаминизация 

питания за счет включения в рацион учащихся чая с лимонов,  фруктов,  ежедневное включение в рацион 

салатов из свеклы, моркови, свежей и квашеной капусты;  

 обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

 дооснащение медицинским оборудованием помещений для медицинского персонала; 

 пополнение школьной библиотеки учебно-методической, научно-методической, психолого-

педагогической литературой; 



 

 формирование системы спонсорского финансирования для материального обеспечения 

воспитательного процесса учащихся начальной школы, для финансирования различных мероприятий, акций. 

Формы работы: 

 Творческие мастерские  

 Индивидуально групповые занятия с  учащимися 

 Туристические походы 

 Спортивные конкурсы, акции  

 Участие в олимпиадах  

 Информационные и просветительские часы, беседы  

 Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование 

 Интеграция в базовые образовательные дисциплины 

 Проведение часов Здоровья  

 Организация дней Здоровья 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью детей 

(анкетирование) 

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры (наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 



 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и 

здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные). 

2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

8.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 

9.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение). 

 



 

2.6. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной (коррекционно-развивающей) работы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

«Школа России» и направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья  и различными видами 

дезадаптации, оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума и районной психолого-медико-педагогической комиссии); 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и различными видами 

дезадаптации основной образовательной программы начального общего образования, их интеграции в 

Учреждение, социализацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных программ, 

овладение универсальными учебными действиями и др.); 

 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Задачикоррекционно-развивающей работы: 

 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, одаренных 

(способных) детей; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям   детей с проблемами в 

обучении и поведении. 

Впрограмме коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.Основная 

цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 

образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни. Организационно-управленческой формой 

коррекционного сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум (далее – 

ПМПк),основной целью которого является определение и организация в рамках реальных 

возможностей Учреждения адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно-

психического здоровья.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации 

стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 

образовательной программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с 



 

ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации. К числу основных 

условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в 

процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе-

образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней 

помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и различными видами 

дезадаптации;  

- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг детям и 

родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские работники. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем на 

начальном этапе и отслеживание результативности принятых системных мер, информация о проблеме и 

путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, 

помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

Программа коррекционно-развивающей работы на ступени начального образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Учреждения; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Учреждения, способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющие 

недостатки в развитии), их родителями (законными предателями), педагогическими работниками. 

Диагностическое направление программы 

 Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 

он обращается к специалистам (психологу, логопеду) и формирует запрос для исследования ребенка в 

рамках ПМПк. Педагог составляет педагогическое заключение по установленной форме. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей (изучение истории развития ребёнка); выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка; изучение работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

анализирует показатели скрининговых обследований, в которых принимал участие ребенок. На 

заседание ПМПк оформляет психологическое представление на ребенка. После получения согласия 

родителей на организацию сопровождения специалистами ПМПк проводит углубленное обследование 

ребенка. 

По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный образовательный маршрут 

медико-психолого-педагогического сопровождения  и вырабатываются рекомендаций по обучению и 

воспитанию. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 



 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в предметных планируемых 

результатах освоения основной образовательной программы; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т.д.  

Рекомендации обсуждаются всеми членами ПМПк и родителями, осуществляется дальнейшее 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление программы 

 Коррекционно-развивающая работа проводиться учителем, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, во время индивидуальных или подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации (при соответствующем решении ПМПк ведется психолого-

педагогический дневник наблюдения за обучающимся и др.); 

Для повышения качества коррекционной работы педагогом необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 



 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом школы осуществляется в 

индивидуальной или подгрупповой форме и включает в себя организацию работы с обучающимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики; активное воздействие на процесс формирования личности  и преодоление затруднений в 

усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия; коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного начального 

общего образования. 

Психолог в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий для коррекции когнитивной 

сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных действий использует 

следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков 

самоконтроля.  

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов формирует банки данных 

детей (семей) по различным категориям.  Для повышения качества коррекционно-развивающей работы, 

социальный педагог представляет на рассмотрение членов ПМПк анализ социально-бытовых условий в 

семье (акт жилищно-бытовых условий), где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья или различными видами дезадаптации, характеризует социальную микросреду. Психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, имеющего трудности в освоении образовательной 

программы и испытывающего неблагоприятные условия социализации, невозможно осуществить без 

правового просвещения и правовой поддержки, которую и  осуществляет социальный педагог. 

Основные формы социально-педагогической работы – индивидуальная беседа, выступления на 

родительских собраниях и педагогических советах. Важной составляющей является взаимодействие с 

различными субъектами профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, учреждениями 

социальной защиты населения и т.д.) 

Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во 

время индивидуальных занятий со свободными учениками работают  учитель-логопед и педагог-

психолог. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журнале внеаудиторной занятости, 

узкими специалистами (педагог-психолог, социальный педагог) в соответствующих по инструкциям 

документах.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации проектируется программа коррекционной 

работы в последующие годы обучения. Материал для коррекционных занятий может быть разработан 

на основе УМК«Школа России» или (при наличии решения районной ПМПк) на основе специальных 

(коррекционных) образовательных программ.  

После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика изменений 

(положительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и определяется программа 

дальнейшего сопровождения. При отрицательной динамике ПМПк инициирует обращение в районную 

психолого-медико-педагогическую комиссию для определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Консультативное направление программы 

Работа с родителями (законными представителями) ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации реализуется через консультативную деятельность, 

которая заключается в оказании педагогом-психологом помощи в осознании взрослыми природы 



 

затруднений детей, в анализе и решении психологических проблем, в  актуализации и активизации  

личностных особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового социального 

опыта; помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений. 

Информационно-просветительское направление программы 

Психолого-педагогическое просвещение и образование направленно на формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

администрации школы, педагогов, родителей (законных представителей).  

Практическая работа с родителями (законными представителями) и педагогами реализуется через 

коллективные (групповые) и индивидуальные формы взаимодействия. К коллективным формам 

относятся: работа с родителями в группе, работа с родителями в парах, родительское собрание, 

родительский комитет, встречи за «круглым столом», тематические психологические консультации, 

мастер-классы. К индивидуальным формам относятся: индивидуальное консультирование, беседа, 

инструктаж. 

Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым людям являются 

активные методы обучения, которые значительно уменьшают давление традиций и стереотипов, 

поскольку новые знания не конкурируют со старыми, а активно включаются в иных условиях. Педагог-

психолог или учитель в этом взаимодействии становится организатором или источником информации 

для самостоятельной работы родителей. 

План психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов на начальной ступени 

обучения 

Содержание деятельности Сроки Примечания 

Будущие первоклассники 

1. Диагностика уровня 

психологической готовности к 

обучению и некоторых УУД 

Апрель-май При необходимости возможна 

повторная диагностика на 

момент окончания посещения 

занятий. Перечень УУД, 

которые должны быть 

сформированы к началу 

обучения и методики для их 

изучения 

Родители будущих первоклассников 

1. Родительские собрания 

«Возрастные особенности 

детей 6-7 лет», 

«Психологическая готовность 

к школьному обучению» 

В течение периода 

комплектования 1 

классов  

 

2.Индивидуальное 

консультирование 

В течение периода 

комплектования 1 

классов 

Преимущественно проводятся 

для родителей, чьи дети по 

результатам тестирования 

имеют низкий уровень 

сформированности УУД, 

низкий уровень готовности и 

могут испытывать трудности в 

адаптации к школе. 

Учителя будущих первых классов  

1.Групповые консультации в 

различных практико-

ориентированных формах на 

темы «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет», 

«Психологическая готовность 

к школьному обучению». 

В течение периода 

комплектования 1 

классов и 

непосредственно перед 

началом учебного года (в 

последних числах 

августа) 

 

2. Индивидуальное 

консультирование по 

В течение периода 

комплектования 1 

 



 

вопросам организации и 

планирования деятельности с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 

классов 

Обучающиеся 1-4 классов 

1. Обследование 

первоклассников, выявление 

детей, нуждающихся в 

коррекционной 

логопедической помощи, 

формирование групп, с учетом 

обучающихся 2-4 классов, 

продолжающих занятия в этом 

учебном году. 

Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Проводит логопедическая 

служба, результаты 

предоставляются 

администрации и родителям 

2. Обновление банка данных 

детей с  различными видами 

дезадаптации   

 

Сентябрь Составляется социальным 

педагогом совместно с 

учителями, педагогом-

психологом, учителем-

логопедом, медицинским 

работником. 

3. Организация оздоровления 

обучающихся в пришкольном 

летнем оздоровительном 

лагере  

В течение года  

4. Изучение процесса 

адаптации обучающихся 1 

классов 

Сентябрь - вторая 

половина октября- 

(стартовый 

контроль) 

 

Декабрь-февраль  

(рубежный контроль) 

 

 

Май (итоговый контроль) 

Стартовая диагностика 

проводиться на основе 

диагностического минимума, 

рекомендованного 

методическим советом школы. 

В рубежную диагностику 

педагог-психолог сам выбирает 

диагностические методики на 

основе предложенного перечня 

методик  

5. Адаптационные 

коррекционно-развивающие 

занятия для учеников 1 

классов 

С 3-ей недели сентября - 

конец октября 

Занятия проводятся на основе 

индивидуальных программ 

сопровождения, составленных в 

рамках ПМПк 

6. Изучение особенностей 

когнитивного и 

психосоциального развития, 

универсальных учебных 

действий  

Вторая половина  

октября - ноябрь 

 

 

Родители обучающихся 1-х классов 

1.Проведение консультаций и 

просветительской работы, 

направленной на 

ознакомление с основными 

задачами и трудностями 

периода первичной адаптации, 

тактикой общения и помощи 

детям 

Сентябрь-октябрь  

2. Анкетирование с целью  

изучения  адаптации детей к 

обучению 

Октябрь-первая половина 

ноября 

 



 

3. Индивидуальное 

консультирование и 

просвещение родителей по 

результатам диагностики 

Ноябрь-декабрь 

май 

Работа с родителями 

обучающихся, показавших 

низкий уровень адаптации, 

ведется в рамках ПМПк 

Учителя начальных классов 

1. Постоянно действующий 

семинар повышения 

психологической 

компетентности педагогов 

 В течение учебного года 

в соответствии с 

утвержденным 

администрацией  школы 

планом 

Занятия проводятся на основе 

предложенных программ. На 

занятия могут быть 

приглашены не только учителя 

1-х классов, но и педагоги всей 

начальной школы. 

2. Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к 

отдельным детям и единой 

системе требований к классу 

со стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом. 

В течение года В рамках ПМПк 

3. Индивидуальные 

консультации, направленные 

на построение учебного 

процесса в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики 

и наблюдения за детьми в 

первые недели обучения 

 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого-медико-

педагогического консилиума по 

итогам изучения уровня 

адаптации обучающихся 1-х 

классов 

Эффективность коррекционной работы с ребенком в условиях массовой общеобразовательной 

школы зависит от согласованных действий различных специалистов (педагога, социального педагога, 

педагога-психолога, медицинского работника) по принятию оптимальных решений для развития 

личности особого ребенка и успешного его обучения в ситуациях школьного взаимодействия с 

обычными детьми. 

Для  эффективного осуществления коррекционной работы в школе создан и работает психолого-

педагогический консилиум. 

Этапы коррекционно-развивающей деятельностиМБОУ СОШ №6 г.Шебекино с участием 

психолого-педагогического консилиума. 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, 

психического и социального здоровья особого ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, включая 

тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов учебного 

труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы детей, 

которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-развивающее образование. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и 

специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в рамках единой 

комплексной коррекционной программы, выполнениемкоррекционной программы. 

Четвертый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и разработка 

рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком дополнительных 

специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы. 



 

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы психолого-педагогический 

консилиум принимает решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

районную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

План реализации 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Диагностическое направление   

1.1. Консультативно-методическая помощь 

родителям, учителям начальных классов 

по определению готовности детей к 

школе. 

Апрель-сентябрь 

по запросам 

Все необходимые 

специалисты 

1.2. Диагностика адаптации детей в 1- м 

классе. 
Сентябрь-октябрь 

Учителя, педагог-

психолог 

1.3. Проведение комплексной диагностики: 

социальной, педагогической, 

медицинской, физического развития, 

психологической, логопедической. 

Выявление детей «группы риска». 

Разработка индивидуальных программ 

коррекции и развития. 

Октябрь-декабрь Все специалисты 

1.4. Проведение углублённого медицинского 

осмотра 
По графику 

Медицинский 

работник 

1.5. Комплексная диагностика детей-сирот и 

опекаемых детей. 
Октябрь 

Социальный 

педагог 

1.6. Санитарно-гигиеническая оценка режима 

работы школы, расписания занятий, 

школьных кабинетов. 

Сентябрь-октябрь 

Администрация, 

медицинский 

работник 

1.7. Диагностические мероприятия по заявкам 

педагогов и родителей. 

По мере 

поступления заявок 
Все специалисты 

2 Коррекционно-развивающее 

направление 
  

2.1. Дифференциация основной учебной 

программы «Школа России» по трём 

типам сложности в соответствии с 

индивидуальными образовательными 

потребностями детей.  

В течение года Учитель 

2.2. Реализация форм работы по 

индивидуальной программе с 

использованием надомной и (или) 

инклюзивной формы обучения. 

В течение года Учитель 

2.3. Разработка и реализация программы 

воспитательной работы с классом и 

детьми «группы риска». 

В течение года 
Учитель, 

социальный педагог 

2.4. Психологическое сопровождение детей 

«группы риска» (коррекционно-

развивающие занятия). 

Ноябрь-май Педагог-психолог 

2.5. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, 

организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

В течение года 

Медицинский 

работник, учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель. 

2.6. Коррекция учебных программ по Сентябрь Педагоги по 



 

физвоспитанию в соответствии с 

группами здоровья учащихся. 

физвоспитанию. 

2.7. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических правил и норм при 

составлении режима работы школы, 

расписания уроков, влажной уборке 

классных комнат, рекреаций, холлов, 

проветривании учебных кабинетов, 

оформлении учебных кабинетов, 

контроль за освещённостью парт, 

качеством питания.  

Постоянно 
Медицинский 

работник 

2.8. Контроль за диспансеризацией 

хронически больных учеников 
Постоянно 

Медицинский 

работник 

2.9. Подготовка и проведение психолого-

педагогического консилиума для 

разработки индивидуальных 

коррекционных и оздоровительных 

программ. 

Раз в четверть Все специалисты 

3 Консультативное направление   

3.1. Консультирование педагогов, 

обучающихся и родителей по вопросам 

обучения детей «группы риска». 

Постоянно Все специалисты 

4 Информационно-просветительское 

направление 
  

4.1 Информирование родителей по вопросам 

обучения детей «группы риска» на 

родительских собраниях, через 

информационные стенды и тематические 

брошюры. 

Постоянно Все специалисты 

4.2 Просвещение педагогических работников 

по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей «группы риска»: 

семинары, мастер-классы, педсоветы, 

круглые столы, методическое 

обеспечение. 

Постоянно Все специалисты 

Требования к условиям реализации 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи, ориентация на 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (индивидуальная коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 интеграция учебного и воспитательного процесса (активное включение детей «группы 

риска» в жизнь класса, школы). 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются специальные учебные, 

логопедические, психологические коррекционно-развивающие программы (развитие учебных навыков, 

когнитивных способностей, коммуникативных навыков, волевых качеств, регуляция эмоционального 

состояния, развитие речи и т. д.). 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

медицинский работник), и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки и переподготовки.  



 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей «группы риска», о методиках и 

технологиях организации образовательного процесса и процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение 

МБОУ ОШ №6 г.Шебекино обеспечено оборудованными учебными кабинетами, спортивным 

залом, кабинетом психологической коррекции, медицинским оборудованием, имеется 

соответствующий методический материал, надлежащее хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание. 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей, родителей (законных представителей) и педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, имеющим в наличии 

методические пособия и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядные 

пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной работы 

 Улучшение состояния физического и психического здоровья детей. 

 Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. 

 Получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, создание диагностических "портретов" детей. 

 Индивидуальная коррекционная программа, соответствующая выявленному уровню 

развития обучающегося. 

 Выбор образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными особенностями и 

потенциалом развития ребёнка. 

 Систематизация организационно-просветительской деятельности. 

Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического исследования. 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения успеваемости и адаптивных возможностей 

детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации, для формирования ключевых компетенций; 

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов-психологов, 

учителей, родителей;  

 разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  

ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации;  

 координация деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 

 



 

3. Организационный раздел 

3.1. Перспективный учебный план начального общего образования 

 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения  учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), практики, формы 

промежуточной аттестации  учащихся и является приложением к  основной  образовательной 

программе начального общего образования.  

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Образовательные учреждения 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы.  

В учреждении определана 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года на уровне 

начального общего образования составляет: 1 класс – 33 недели,  2-4  классы — 34 недели.  

В первом классе применяется«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и 

один день пятый урок, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и один день пятый урок. В 

середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.  

В первом классе осуществляется безотметочная система обучения, домашние задания не задаются. 

Продолжительность урока составляет: во 2—4 классах — 45 минут (по решению образовательного 

учреждения). 

Перспективный учебный план уровня начального общего образования прилагается (приложение 

1). 

 



 

Календарный учебный график   

 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Учебный год в образовательном учреждении начинается с 1 сентября   и заканчивается  для 

1-4 классов 23 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Продолжительность учебного года: для 1-х классов 33 недели, для 2-4 классов  34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

   Учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости  и проводит промежуточную 

аттестацию обучающихся  в рамках учебного года. 

 

Календарный учебный график  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 города Шебекино  

Белгородской области» 

на 2024-2025 учебный год 

Продолжительность учебных четвертей в 1 классах 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 

четверть 

02.09.2024г. 25.10.2024г. 8 недель 

2 

четверть 

05.11.2024г. 28.12.2024г. 8 недель 

3 

четверть 

09.01.2025г. 28.03.2025г. 10 недель (с учётом 

официальных праздников и 

дополнительных каникул)  

Дополнительные каникулы 

 15.02.2024г. 24.02.2024г. 10 дней 

4 

четверть 

07.04.2025г. 23.05.2025г. 7 недель (с учётом 

официальных праздников) 

ИТОГО   33 учебных недели 

 

Продолжительность учебных четвертей во 2-4 классах 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Продолжительность 

аттестационного 

периода 

1 четверть 02.09.2024г. 25.10.2024г. 8 недель 1 неделя в рамках 

учебного года 

 
2 четверть 05.11.2024г. 28.12.2024г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2025г. 28.03.2025г. 11 недель (с учётом 

официальных 

праздников)  

4 четверть 07.04.2025г. 23.05.2025г. 7 недель (с учётом 

официальных 

праздников) 

ИТОГО   34 учебные недели 

 

Продолжительность каникул в течение 2024-2025 учебного года 

Каникулы Дата Продолжительность 

каникул 

Осенние  26.10.2024 г. 04.11.2024 г. 10 дней 



 

Зимние 29.12.2024 г. 08.01.2025 г. 11 дней 

Весенние 29.03.2025 г. 06.04.2025 г. 9 дней 

ВСЕГО   30 календарных дней 

Летние каникулы для 

обучающихся 

1-4 классов, 

5-8, 10 классов 

24.05.2025 г.  31.08.2025 г.  100 дней 

Летние каникулы для 

обучающихся 9-х 

классов, желающих 

продолжить обучение 

в 

общеобразовательных 

школах 

20.06.2025г. 31.08.2025г. 73 дня 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей 

Недельный учебный план начального общего образования  

на пятидневную учебную неделю 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 

 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка при 5 дневной неделе 

21 23 23 23 90 

Учебный план на конкретный учебный год утверждается в установленном порядке и оформляется 

приложением (Приложение № 1)  

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с учетом реализации 

«ступенчатого» режима обучения в 1-м классе, на  2991 час. 

 



 

3.3. План внеурочной деятельности 
1.  Нормативно-правовое обоснование внеурочной деятельности 

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

соответствует действующему законодательству РФ и включает следующие документы:  

- закон «Об образовании вРоссийской Федерации», принятый 29.12.2012 года; 

- приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 года №286  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-рекомендации Министерства просвещения России (письмо Министерства просвещения) «О направлении 

методических рекомендаций по реализации цикла внеурочных занятий Разговоры о важном»; 

-протокол заседания №28 о 18 июля 2023 года Оперативного штаба в сфере образования по реализации в 

Белгородской области Указа Президента РФ от 19 октября №757 об организации занятий внеурочной 

деятельности «Россия- мои горизонты»; 

-информационное письмо РУМО Белгородской области «Об основных направлениях воспитания в 

образовательных организациях Белгородской области в рамках реализации обновленных ФГОС на 2023-

2024 учебный год»; 

- письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования», от 12.05.2011года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), зарегистрированный в 

Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993, пункты 2.4.41521-03 от 27 мая 2003 года №4594; 

- приказ управления образования администрации Шебекинского района от 1.02.2012г. №2293 «Об 

утверждении перечня общеобразовательных учреждений, работающих в рамках ФГОС основного общего 

образования»; 

- приказ ОУ от 1.02.2012 года № 130 «Об организации образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования»; 

- положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6  г. Шебекино Белгородской области»; 

-рекомендации Министерства просвещения России (письмо Министерства просвещения) «О направлении 

методических рекомендаций по реализации цикла внеурочных занятий Разговоры о важном»; 

-протокол заседания №28 о 18 июля 2023 года Оперативного штаба в сфере образования по реализации в 

Белгородской области Указа Президента РФ от 19 октября №757 об организации занятий внеурочной 

деятельности «Россия- мои горизонты»; 

- приказ УО № 252 от 1092022 года «Об организации образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования»; 

- устав образовательного учреждения; 

- правила внутреннего распорядка; 

- должностные инструкции работников образовательного учреждения; 

 

2.Пояснительная записка 

 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность является неотъемлемым элементом основной 

образовательной программы начального общего образования учреждения. В текущем учебном году в 1-х,2-х,3-х 

классах внеурочная деятельность планируется в соответствии с требованиями обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения России от31 мая 2021года №286 и№287. 

На организацию внеурочной деятельности в 1-4-х классах  отводится 5-6 часов в неделю на одного 

обучающегося. Исходя из возможностей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Шебекино», для 

эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников была выбрана оптимизационная 

модель. Работа школы в условиях оптимизационной модели позволяет использовать включение учащихся в 

разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей, способностей, разумного проведения 

свободного времени, взаимодействие с родителями учащихся. При этом учитываются познавательные 

потребности детей, а также возрастные особенности младших школьников: приём пищи, необходимость 

двигательной активности, прогулки на свежем воздухе.  

МБОУ СОШ №6 предполагает инфраструктуру групповой полезной занятости обучающихся   в 

зависимости от интересов. Для ребенка создано особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы, что 



 

обусловлено значительной удаленностью микрорайона школы от центра города, что негативно влияет на 

возможность   сотрудничества с учреждениями дополнительного образования.  

 Основную роль в реализации внеурочной деятельности играют руководители детских объединений. 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями 

и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками;  

- 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;  

   Внеурочная деятельность реализуется в различных формах, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, круглых столов, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, соревнований, подвижных игр, проектной деятельности. Руководители детских объединений 

начальных классов используют игру, сюжетную игру, ролевую игру, как основную форму проведения занятий. В 

конце года руководители детских объединений проводят итоговые мероприятия, на которых просматриваются 

творческие достижения, УУД учащихся, полученные на занятиях детских объединений.  

В школе реализуется линейная модель внеурочной деятельности, таким образом, основные часы 

внеурочной деятельности равномерно распределены в течение учебного года.   

В 2024-2025 учебном году в школе продолжается внедрение занятий внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» (третий год обучения).  Занятия по данному направлению проводятся по понедельникам 1-м уроком 

для обучающихся 1-4-х классов. Они направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

родине – России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Также в 

рамках «Движения первых» второй год в школе работают детские объединения «Орлята Поссии» и «Эколята». 

 

3. Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности: 

-  Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- Создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1.Поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

         2.Совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде. 

         3.Формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни. 

         4.Повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно- 

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников. 

        5.Развивать навыки совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность, становление умений командной работы. 

        6. Поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления. 

7. Формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

4. Направления и содержание внеурочной деятельности 

В 1-м и 2-м,3-х классах внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями обновленных 

федеральных государственных стандартов организована по 4 направлениям: 

Классы 

Направления 
 

1-й 

 

2-й 

 

 

3-а 

 

3-б 

 

Всего 

   1ч. 1ч.  



 

Внеурочные 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической  

тематики 

 

2ч. 

66ч. 

3ч.  

102ч. 

34ч. 34ч. 7ч. 

236ч. 

Коммуникативная 1ч.  

33ч. 

   1ч. 

33ч. 

Информационная 1ч. 

33ч. 

1ч. 

34ч. 

1ч. 

34ч. 

1ч. 

34ч. 

4ч. 

135ч. 

Спортивно-

оздоровительное 

      

1ч. 

33ч. 

1ч. 

34ч. 

1ч. 

34ч. 

1ч. 

34ч. 

4ч. 

135ч. 

Проектно- 

исследовательская 

  2ч. 

68ч. 

2ч. 

68ч. 

4ч. 

136ч. 

Художественно- 

эстетическая 

   1ч. 

34ч. 

1ч. 

34ч 

Итого 5ч.  

165ч. 

5ч. 

         

170ч. 

5ч. 

170ч. 

6ч. 

204ч. 

21ч. 

709ч. 

 

Внеурочная деятельность в 4-х классах в образовательном учреждении организована по следующим 

направлениям: 

 

Классы 

Направления 
 

4-а 

 

4-б 

Всего 

   Гражданско-

патриотическое  
 

3ч. 

102ч. 

 

1ч. 

34ч. 

 

4ч. 

136ч. 

Общеинтеллектуаль- 

ное 

1ч. 

34ч. 

1ч. 

34ч. 
2ч. 

68ч. 

Спортивно –

оздоровительное 

1ч. 

34ч. 

1ч. 

34ч. 
2ч. 

68ч. 

Итого 5ч. 

170ч. 

 

3ч. 

102ч. 

8ч. 

272ч. 

 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой 

приоритетные направляющие при организации внеурочной деятельности. 

Физкультурное и спортивно-оздоровительноенаправление 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы является 

одной из приоритетных задач внеурочной деятельности. В школе созданы условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Приобретаемые во время внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных 

играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. На спортивно-оздоровительное направление 

отводится 1 час в неделю для обучающихся 1-го,2-го, 3-а, 3-б,4-а,4-б классов. Учащиеся 1-3-х классов в текущем 

учебном году будут обучаться по программе «Легкая атлетика», а обучающиеся 4-х классов по программе 

«Сдаем нормы ГТО». 

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует 

усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Предметом обучения спортивно-оздоровительного направления в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творчество и самостоятельность. Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных занятий по 



 

спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой частью 

образовательного процесса согласно ФГОС НОО.  

Работа в данном направлении ориентирована на формирование позиции признания ребёнком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление, подготовка к сдаче норм ГТО. Она включает 

в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но и вопросы духовного оздоровления младшего 

школьника. 

Задачи: 

 Сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально- психологического; 

 Сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туризму; 

 Сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

 Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам; 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни. 

 

Формы реализации спортивно-оздоровительного направления 

 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Формы организации 

Школа Первая  

половина 

учебного дня 

Утренняя зарядка, физкультминутки во 

время уроков, перемены, динамические 

паузы между уроками 

Вторая  

половина 

учебного дня 

Прогулки,спортивно-оздоровительные часы, 

физкультурные праздники и соревнования, 

оздоровительные игры, работа детских 

объединений«Сдаем нормы ГТО» и «Легкая 

атлетика», туристические слеты 

Школьный 

оздоровите

льный 

лагерь  

Каникулы Разные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности (в соответствии с программой 

лагеря) 

 

Внеурочные занятия патриотической, нравственной и экологической тематики 

Внеурочные занятия патриотической, нравственной и экологической тематики основаны на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, индивидуально- ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно- 

продуктивной деятельности; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

 укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 



 

Это направление предполагает развитие и воспитание личности выделяя базовые национальные 

ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчеств, наука, 

традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Данное направление представлено работой детских объединений «Разговоры о важном» в 1-4-х классах, 

«Орлята России» в 1-2-х классах.                                                                                                          

            Формы реализации направления «Информационная культура» 

Направление «Информационная культура» осуществляется за счет ведения курса «Основы логики и 

алгоритмики».                                                                                                           

           Формы реализации проектно-исследовательской направленности 

Проектно-исследовательской  направление реализуется  через ведение курсов внеурочной деятельности 

«Наши друзья» и «Эколята».                                                           
          Формы реализации направления художественно-эстетической  направленности 
 Художественно- эстетическая направленность реализуется  через ведение курса внеурочной деятельности 

«Волшебная палитра». 

 

5. Предполагаемые результаты и эффекты внеурочной деятельности 

 

           Внеурочная деятельность через планируемые результаты связана практически со всеми разделами 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия обучающегося в деятельности.  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности  первого  уровня. 

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 с педагогами как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

 

                                                                                                            6. План внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ №6 

6.1.План внеурочной деятельности в 1-м классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

 

О

б

щ

и

й 

о

б

ъ

ё

м 

(

в 

ч

а

с.

) 

Год

ово

й 

объ

ём 

для 

1 

кл. 

(в 

час.

) 

И

то

го 

Внеурочные 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематики 

детские объединения 

«Разговоры о важном», 

«Орлята России» 

 

2 2 

 

 

 

    66 

 

 

 

66 

Коммуникативна

я 

детское объединение 

«Говорим по-английски» 

 

1 

 

 

1 

 

 

33 

 

 

 

33 

 

Информационна

я культура 

детское объединение 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

 

1 

 

1 

 

33 

 

 

33 



 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

детские объединение 

«Легкая атлетика» 

 

1 

 

 

1 

 

33 

 

33 

Итого (по всем 

направлениям)   
 

 

5

ч

. 

 

5

ч

. 

 

165

ч. 

 

16

5

ч. 

 

6.2.План внеурочной деятельности в 2-м классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

 

О

б

щ

и

й 

о

б

ъ

ё

м 

(

в 

ч

а

с.

) 

Год

ово

й 

объ

ём 

для 

2 

кл. 

(в 

час.

) 

И

то

го 

Внеурочные 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематики 

детские объединения 

«Разговоры о важном», 

«Орлята России» 

 

3 3 

 

 

 

102 

 

 

 

10

2 

Информационна

я культура 

 детское объединение 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

 

 

1 

 

1 

 

34 

 

 

34 

Спортивно- 

оздоровительное 

детское объединение 

«Легкая атлетика» 

 

1 

 

 

1 

 

34 

 

34 

Итого (по всем 

направлениям)   
 

 

5

ч

. 

 

5

ч

. 

 

170

ч. 

 

17

0

ч. 

 

 

                        6.3.  План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №6 в 3-а классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

 

О

б

щ

и

й 

о

б

ъ

ё

м 

(

в 

ч

а

Год

ово

й 

объ

ём 

для 

3 

кл. 

(в 

час.

) 

И

то

го 



 

с.

) 

Внеурочные 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематики 

детское объединение 

«Разговоры о важном» 

 

1 1 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

Информационна

я культура 

 детское объединение 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

 

 

1 

 

1 

 

34 

 

 

34 

Спортивно- 

оздоровительное 

детское объединение 

«Легкая атлетика» 

 

1 

 

 

1 

 

34 

 

34 

Проектно- 

исследовательска

я 

детские объединения 

«Наши друзья», 

«Эколята» 

 

2 

 

 

2 

 

68 

 

68 

Итого (по всем 

направлениям)   
 

 

5

ч

. 

 

5

ч

. 

 

170

ч. 

 

17

0

ч. 

 

               6.4.  План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №6 в 3-б классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

 

О

б

щ

и

й 

о

б

ъ

ё

м 

(

в 

ч

а

с.

) 

Год

ово

й 

объ

ём 

для 

3 

кл. 

(в 

час.

) 

И

то

го 

Внеурочные 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематики 

детское объединение 

«Разговоры о важном» 

 

1 1 

 

 

 

    34 

 

 

 

34 

Информационна

я культура 

 детское объединение 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

 

 

1 

 

1 

 

34 

 

 

34 

Спортивно- 

оздоровительное 

детское объединение 

«Легкая атлетика» 

 

1 

 

 

1 

 

34 

 

34 

Проектно- 

исследовательска

я 

детские объединения 

«Наши друзья», 

«Эколята» 

 

2 

 

 

2 

 

68 

 

68 

Художественно- 

эстетическое 

детское объединение 

«Волшебная палитра» 
1 1 34 

34 

Итого (по всем 

направлениям)   
 

 

6

 

6

 

204

 

20



 

ч

. 

ч

. 

ч. 4

ч. 

 

 

 
 

                6.5. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №6 в 4-а классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в

 

 

О

б

щ

и

й 

об

ъё

м 

(в 

ча

с.) 

Год

ово

й 

объ

ём 

для 

4 

кл. 

(в 

час.

) 

И

т

о

г

о 

Спортивно-

оздоровительное 

детское объединение 

«Сдаем нормы ГТО» 
1 1 34 

 

 

3

4 

Общеинтеллектуальное 

детское объединение 

«Основы 

программирования» 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

3

4 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

детские объединения 

«Разговоры о 

важном», 

«Юнармия» 

3 3 102 

 

1

0

2 

Итого (по всем 

направлениям)   
 

5

ч

. 

5ч

. 

170

ч. 

 

1

7

0

ч

. 

                     

             6.6. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №6 в 4-б классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в

 

 

О

б

щ

и

й 

об

ъё

м 

(в 

ча

с.) 

Год

ово

й 

объ

ём 

для 

4 

кл. 

(в 

час.

) 

И

т

о

г

о 

Спортивно-

оздоровительное 

детское объединение 

«Сдаем нормы ГТО» 
1 1 34 

 

 

3



 

4 

Общеинтеллектуальное 

детское объединение 

«Основы 

программирования»  

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

3

4 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

детское объединение 

«Разговоры о 

важном» 

 

1 1 34 

 

3

4 

Итого (по всем 

направлениям)   
 

3

ч

. 

3ч

. 

102

ч. 

 

1

0

2

ч

. 

 

7. Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

7.1. Перечень рабочих программ для первого  класса 

 

№

 

п

/

п 

Название программы Автор 

рабочей 

програм

мы 

Возраст

ная 

группа 

Срок 

реализа

ции 

Стандартные 

государственные 

программы 

1 Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

коммуникативному  

направлению «Говорим 

по- английски» 

Литвине

нко Т.И.,  

7-8лет 1 год Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Английский для 

начинающих»на 

основе авторской 

примерной 

программы под 

редакцией 

Н.И.Быковой, г. 

Москва, 

Просвещение, 2013г. 

2

. 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

направлению 

«Информационная 

культура» 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

Фоменко 

А.А. 
7-8 лет 4 года Программа 

«Алгоритмика», 

разработанная 

международной 

школой математики 

и 

программирования,2

001 

3

. 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

патриотической, 

нравственной и 

экологической тематике 

«Разговоры о важном» 

Коржова 

И.И. 
7-10 лет 4 года Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном», 

разработанная 

Академией 

министерства 



 

 

                                  7.2. Перечень рабочих программ для второго  класса 

 

№

 

п

/

п 

Название программы Авто

р 

прог

рамм

ы 

Возр

а

с

т

н

а

я 

г

р

у

п

п

а 

Сро

к 

реал

изац

ии 

Стандартные 

государственные 

программы 

1

. 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

направлению 

«Информационная 

культура» 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

Фоме

нко 

А.А. 

7-10 

л

е

т 

4год

а 

Программа 

«Алгоритмика», 

разработанная 

международной школой 

математики и 

программирования,2001 

2

. 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

патриотической, 

нравственной и 

экологической тематике 

 «Разговоры о важном» 

Копт

ева 

Т.И. 

7-

1

0

л

е

т 

4 

года 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном», 

разработанная 

Академией 

министерства 

образования 

России,2022год 

3

. 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

патриотической, 

нравственной и 

Копт

ева 

Т.И. 

7-10 
лет 

4 

года 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся 

начальных классов в 

рамках реализации 

образования 

России,2022год 

4

. 

Рабочая программа  

внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению «Легкая 

атлетика» 

Толмаче

в А.А. 
7-10 лет 4 года Федеральная рабочая 

программа 

начального общего 

образования по 

предмету 

«физическая 

культура», модуль 

«Легкая атлетика» 

5

. 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

патриотической, 

нравственной и 

экологической тематике 

«Орлята России» 

Коржова 

И.И. 
7-10 лет 4 года Программа развития 

социальной 

активности 

обучающихся 

начальных классов в 

рамках реализации 

федерального 

проекта 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

РФ национального 

проекта 

«Образование» 



 

экологической тематике 

«Орлята России» 

федерального проекта 

«Патриотическое 

воспитание граждан РФ 

национального проекта 

«Образование» 

4

. 

Рабочая программа  

внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению «Легкая 

атлетика» 

Толм

ачев 

А.А. 

7-10 
лет 

3 

года 

Федеральная рабочая 

программа начального 

общего образования по 

предмету «физическая 

культура», модуль 

«Легкая атлетика» 

                                                                                                            

                                  7.3. Перечень рабочих программ для 3-х классов 

 

№

 

п

/

п 

Название программы Авторы 

програ

ммы 

Возр

а

с

т

н

а

я 

г

р

у

п

п

а 

Сро

к 

реал

изац

ии 

Стандартные 

государственные 

программы 

1

. 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

направлению 

«Информационная 

культура» 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

Понкра

това 

И.В., 

Сиватор

ова В.Н. 

7-10 

л

е

т 

4 

года 

Программа 

«Алгоритмика», 

разработанная 

международной школой 

математики и 

программирования,2001 

2

. 

Рабочая программа  

внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению «Легкая 

атлетика» 

Тарасов

а Л.В. 
7-10 
лет 

2 

года 

Федеральная рабочая 

программа начального 

общего образования по 

предмету «физическая 

культура», модуль 

«Легкая атлетика» 

3

. 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

патриотической, 

нравственной и 

экологической тематике 

 «Разговоры о важном» 

Понкра

това 

И.В., 

Сиватор

ова В.Н. 

7-

1

0

л

е

т 

4 

года 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном», 

разработанная 

Академией 

министерства 

образования 

России,2022год 

4

. 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

проектно-

исследовательскому 

направлению 

«Эколята» 

Понкра

това 

И.В., 

Сиватор

ова В.Н. 

7-

1

0

л

е

т 

4 

года 

Программа внеурочной 

деятельности на основе 

авторской программы 

«Природа и мы» автора 

Кондратьевой 

Н.Н..2009г. 



 

5

. 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

художественно- 

эстетическому 

направлению 

«Волшебная палитра» 

Понкра

това 

И.В. 

7-

1

0

л

е

т 

4 

года 

Программа внеурочной 

деятельности на основе  

программы «Мы- твои 

друзья» авторов 

Макеевой 

Т.А.,Самковой В.А. 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

2022г. 

                                                                                                                       

                            7.4. Перечень рабочих программ для 4-х класса 

 

№

 

п

/

п 

Название 

программы 

Авторы 

програм

мы 

Возр

а

с

т

н

а

я 

г

р

у

п

п

а 

Сро

к 

реал

изац

ии 

Стандартные 

государственные 

программы 

1

. 

Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности по 

направлению 

«Информационная 

культура» 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

Спесивце

ва Т.И.,  

Лазарева 

Е.А. 

7-10 

л

е

т 

4 

года 

Программа 

«Алгоритмика», 

разработанная 

международной школой 

математики и 

программирования,2001 

2

. 

Рабочая 

программа  

внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению 

«Легкая атлетика» 

Тарасова 

Л.В. 
7-10 
лет 

1 

года 

Федеральная рабочая 

программа начального 

общего образования по 

предмету «физическая 

культура», модуль 

«Легкая атлетика» 

3

. 

Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности по 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематике 

 «Разговоры о 

важном» 

Спесивце

ва Т.И.,  

Лазарева 

Е.А. 

7-10 
лет 

4 

года 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном», 

разработанная 

Академией 

министерства 

образования 

России,2022год 

4

. 

Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности по 

патриотической, 

Лазарева 

Е. А. 

7-

1

0

л

е

1 

года 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном», 

разработанная 

Академией 



 

нравственной и 

экологической 

тематике 

 «Юнармия» 

т министерства 

образования 

России,2022год 

 

7. Условия реализации плана внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности образовательное учреждение опиралось на следующие 

приоритетные идеи построения данной системы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении реализуется без взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. Все педагоги, реализующие занятия по внеурочной деятельности являются 

работниками данного образовательного учреждения 

 8.Финансово–экономические условия для реализации внеурочной деятельности 
ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. Таким образом, финансирование 

внеурочной деятельности отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования. 

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности образовательным 

учреждением использованы возможности бюджетного финансирования.  

     9.Информационное обеспечение  внеурочной деятельности 
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено:  

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного 

учреждения, обучающихся и родительской общественности;  

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного 

учреждения с родительской общественностью, другими образовательными учреждениями, органами, 

осуществляющими управление в сфере образования;  

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической);  

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, мотивации, 

контроля реализации внеурочной деятельности.  

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет Интернет-

сайт школы, не только обеспечивающий взаимодействие со всеми образовательными учреждениями и 

открытость государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений, 

усиливающий публичное признание достижений всех участников образовательного процесса.  

 

10.Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности  

 

№

 

п

/

п 

Ф. И. О. 

преподават

еля 

Пре

под

авае

мы

й 

пре

дме

т 

М

е

с

т

о 

р

а

б

о

т

ы 

Обра

зован

ие 

К

а

т

е

г

о

р

и

я 

К

у

р

с

ы 

Направления деятельности 

1

. 

Сиваторова 

Валентина  

Николаевна 

Нач

альн

ые 

клас

сы 

М

Б

О

У 

«

С

О

Ш

 

высш

ее 

1 - 

Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической 

тематики,информационная 

культура, проектно- 

исследовательская 



 

№

6 

2

. 

Понкратова 

Ирина 

Владимиро

вна 

Нач

альн

ые 

клас

сы 

М

Б

О

У 

«

С

О

Ш

 

№

6

» 

высш

ее 

1 - 

Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической 

тематики,информационная 

культура, проектно- 

исследовательская, 

художественно- эстетическое 

3

. 

Лазарева 

Елена 

Александро

вна 

Учи

тель 

нача

льн

ых 

клас

сов 

М

Б

О

У 

«

С

О

Ш

 

№

6

» 

высш

ее 

1 - 

Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики, 

информационная культура 

4

. 

Тарасова 

Лариса 

Викторовна 

Физ

ичес

кая 

куль

тура 

 

М

Б

О

У 

«

С

О

Ш

 

№

6

» 

высш

ее 

в

ы

с

ш

а

я 

- Спортивно-оздоровительное 

5

. 

Толмачев 

Александр 

Андреевич 

Физ

ичес

кая 

куль

тура 

 

М

Б

О

У 

«

С

О

Ш

 

№

6

» 

высш

ее 

б

е

з

 

к

а

т

е

г

о

р

и

и 

- Спортивно-оздоровительное 

6

. 

Коптева 

Татьяна 

Ивановна 

Учи

тель 

нача

льн

ых 

клас

сов 

М

Б

О

У 

«

С

О

Ш

высш

ее 

1 - Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики 



 

 

№

6

» 

7

. 

Спесивцева  

Таисия  

Ивановна 

Учи

тель 

нача

льн

ых 

клас

сов 

М

Б

О

У 

«

С

О

Ш

 

№

6

» 

высш

ее 

1 - Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики 

8

. 

Коржова  

Ирина 

Ивановна 

Учи

тель 

нача

льн

ых 

клас

сов 

М

Б

О

У 

«

С

О

Ш

 

№

6

» 

высш

ее 

б

е

з

 

к

а

т

е

г

о

р

и

и 

- Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики 

9

. 

Литвиненко 

Татьяна 

Ивановна 

Учи

тель 

инос

тран

ных 

язык

ов 

М

Б

О

У 

«

С

О

Ш

 

№

6

» 

высш

ее 

в

ы

с

ш

а

я 

 Коммуникативная 

1

0

. 

Фоменко 

Алина 

Андреевна 

Учи

тель 

исто

рии  

М

Б

О

У 

«

С

О

Ш

 

№

6

» 

высш

ее 

б

е

з

 

к

а

т

е

г

о

р

и

и 

- Информационная культура 

 
11.Диагностика эффективности  внеурочной деятельности. 

Цель диагностики: выявление, являются ли воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми 

заняты обучающиеся школы. 

Делается это для того, чтобы обнаружить и решить наиболее острые проблемы, существующие во 

внеурочной деятельности школы, чтобы анализировать. Обобщать и распространять позитивный опыт. 



 

 

Предметы диагностики: личность обучающегося, детский коллектив, профессиональная позиция педагога 

или руководителя детского объединения. Руководители детских объединений использую различные 

методики при проведении стартового и итогового контроля. Заместитель директора проводит 

анкетирование по изучению удовлетворенности занятиями в детских объединениях внеурочной 

деятельности среди учащихся и их родителей. В конце учебного года пишется аналитическая справка по 

организации внеурочной деятельности в школе по НОО . 

 

  



 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы является частью основной образовательной программы 

учреждения. 
Инвариантные модули 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных 
руководителей 

Цели Основные формы воспитательной работы на 2024-

2025 
учебный год 

формирование граждан-

ственности, патриотизма, 

уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Тематические классные часы; 
мероприятия гражданско-патриотической 

направленности ; 

уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню Победы; 

мероприятия, посвященные изучению истории 

города Шебекино и др. 

мероприятия, посвященные изучению символики РФ, 

Белгородской области, Шебекинского городского 

округа; 

воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору бу-

дущей профессии 

тематические классные часы по 

профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

встречи с выпускниками школы; конкурс 

«Ученик года» ид р. 

воспитание нравственных 
чувств и этического сознания 

обучающихся 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным датам; 

деятельность в рамках школьных 

объединений 

формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 
просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с обучающимися; 

мероприятия, посвященные безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, пожарная безопасность, 

информационная безопасность);конкурсы рисунков о 

здоровом образе жизни и др. 

 

 
воспитание ценностного от-

ношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; творческие 

конкурсы , проекты; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

организация коллективного творческого дела  

эстетической направленности и др. 

 
воспитание ценностного от-

ношения к природе, окружа-

ющей среде 

тематические классные часы; 

(виртуальные) экскурсии по природным местам 

края; 

экологические конкурсы;  

конкурсы проектно-исследовательских работ и др. 

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этического 

Тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 



 

. 

сознания датами др. 

воспитание ценного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 

 
Модуль «Школьный урок» 

Осуществляется согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников 

Модуль«Курсы внеурочнойдеятельности» 

Название курса Классы Кол-во часов 

внеделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

1-11 5-7 директор, 

зам.директора, 
учителя 

Модуль«Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выбор актива класса, 

  распределение обязанностей 
 

1-11 
 

сентябрь 
Классные 

руководители 
Организация работы министерств  

1-11 
в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

 
 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

Тематическая беседа «Успешность 
в школе - успешность в профессии 

в будущем» 

5-11 октябрь 
зам. директора, классные 

руководители 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, 

учителя!» 

5-11 октябрь зам. директора, классные 

руководители 

Тематическая беседа «Наши 
выпускники-наша гордость» 
 

5-11 февраль зам. директора, 
классные руководители 

Тематическая беседа «Славься, 

труд!» (о рабочих профессиях 

ООО «Шебекиномел») 

 

 
10-11 

 

 
апрель 

зам. директора, классные 

руководители 

Профориентационная игра «Угадай 
профессию» 

4-е  
декабрь 

классные руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 
направленности» 

9 декабрь педагог-психолог 

Школьный конкурс рисунков 
«Профессии моих родителей» 

5-е февраль зам. директора, 
классные руководители 

Школьный конкурс эссе «Профессия 
моей мечты» 

8-9 
февраль 

учителя русского языка, 
классные руководители 

 
Конкурс проектов «Известные 

люди микрорайона» 

5-7 апрель зам. директора, 
классные руководители 

Анкетирование «Проблемы 
учащихся по профессиональному 

9 апрель педагог-психолог 



 

самоопределению»    

Тематическая встреча с 
представителями учебных заведений 
«Куда пойти 
учиться?» 

9,11  
май 

зам. директора , 
классные руководители 

Организация экскурсий (в т.ч 

.виртуальных) на предприятия 

города 

8-11 в течение учебного 

года (по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора, классные 

руководители 

 
 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

9 в течение учебного 

года   

,классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-11 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

директор, классные 

руководители 

Представление информации 

родителям 

(законнымпредставителям) 

учащихся через официальный сайт 

образовательной организации  
 

1-11 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

директор, 

зам.директора 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 1-11 классов 

1-11 
в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители, педагог 

психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 1-11 классов по вопросам  

воспитания и обучения детей 

1-111 в течение учебного 

года(по мере 
необходимости) 

директор, 

члены Совета 
профилактики 

 

Вариативные модули 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Мероприятия Классы Время 
проведения Ответственные 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 
школа» 

1-11 01.09 
зам. директора, 

классные руководители 

Конкурс поделок из природного материала 
«Дары осени» 

1-11 сентябрь зам. директора, 
классные руководители 

Мероприятия ,посвященные Дню матери в 
России. 1-11 ноябрь 

зам. директора, 
классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Народного 
Единства «Единство в нас»(04.11) 1-11 ноябрь 

зам. директора, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню героев 
Отечества,- «Место подвигу...»(09.12) 

1-11 декабрь зам. директора, 
классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 8-9 декабрь зам.директора , 



 

Конституции «Мы  -  граждане  России» 
(12.12) 

  классные руководители 

Мероприятия «Чудеса под Новый год» (для 
учащихся1-7классов), «Новогодний 

калейдоскоп»(для учащихся8-11 классов) 

1-11 декабрь зам. директора, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню дружбы, 
«Дружба начинается с улыбки»(14.02) 

1-11 февраль 
зам. директора, 
классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню защитников 

Отечества «К подвигу солдата 
сердцем прикоснись»(23.02) 

 

1-11 
 

февраль 
зам. директора классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню «Я славлю 

женщину»(08.03) 

 

1-11 
 

март 
зам. директора, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики «Шаг во Вселенную»(для 

учащихся 1-7 классов),«Космический ринг» 
(дляучащихся8-11классов)(12.04) 

 
1-11 

 
апрель 

зам. директора, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Победы «Цена Победы»(для 
Учащихся 1-11классов)(09.05) 

 
1-11 

 
май 

зам. директора, классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка 1-11 май зам. директора, классные 

руководители 

Выпускной вечер 1-11 июнь зам. директора, классные 

руководители 

 
Модуль  «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы  
Времяпроведения 

 
Ответственные 

Организация деятельности 

обучающихся объединения 
«ЮИД» 

5-а в течение учебного 

года 

зам.директора,  

руководитель 
объединения 

Организация деятельности 
обучающихся  детского  

объединения «ДЮП» 

6-б в течение учебного 

года 

зам.директора , 
руководитель 

объединения 

Организация деятельности 

Волонтерского отряда «Вектор добра» 

8-11 в течение учебного 

года 

зам. директора , 

руководитель 

объединения 

 
 Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы  
Времяпроведения 

 
Ответственные 

 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

 
 

1-11 

 
 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители 

Видео- и фотосьемка проведения 

классных мероприятий с целью 
создания портфолио класса 

 
1-11 

в течение учебного 

года 

классные 
руководители 

Ежемесячный выпуск газеты 

«Добро» 
 
 

 

 
в течение учебного 

года 

зам.директора 



 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление и  обновление классных 
уголков 

 
1-11 

в течение 
учебного года 

классные 
руководители 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 
посвященных событиям и памятным датам 

 
1-11 

в течение 

учебного года 

зам. директора, 

классные 

руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы) 

 
1-11 

 
в течение 

учебного года 

 
классные 

руководители 

 
Модуль «Волонтерская деятельность»  

 

 

 

 

 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие в акциях: 

«Белый цветок»  
 

10-11 
 

сентябрь 
зам. директора 

руководитель отряда 

 

«Открытка для пожилого человека», 

«Открытка солдату» 

10-11 октябрь зам. директора 

руководитель отряда 

 «Собери макулатуру- посади дерево» 10-11 ноябрь зам. директора 
руководитель отряда 

«Теплые ручки» 10-11 декабрь зам. директора 
руководитель отряда 

«Помоги птицам зимой»  
10-11 

 
декабрь-март, 

зам. директора 

руководитель отряда 



 

2-9 30сентября Выборы 

Председателя

Совета 

обучающихся. 

1-9 в 

течениемеся

ца 

Рейд«Внешний вид 

ученика» 

1-9 3сентября 
«Скажи терроризму 

НЕТ!» 

час Классный 

1-9 1сентября Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний «Всё 

начинается  со 

шшшкольногошколь

ногозвонка» 

Гражданско-

патриотическоев

оспитание 

СЕНТЯБРЬ 

Темамесяца «Внимание,дети!» 

Ответственные Классы Примерныеср

оки 

проведения 

Мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

 
«Подари игрушку» 

 
10-11 

 
январь 

зам. директора 
руководитель отряда 

«Открытка ветерану» 10-11 май зам. директора 
руководитель отряда 

«Цветущий май» (благоустройство школьной 
территории) 

1-11 май классные 
руководители 

 
Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика  экстремизма и терроризма, 
профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности) 

 
 

1-11 

 
сентябрь,фев

раль 

зам. директора, 

классные 

руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе – мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

 
1-11 

 
сентябрь 

зам. директора, 

классные 

руководители 
Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

 

1-11 

октябрьапре

ль 

зам. директора, 

классные 

руководители 

 

План ежемесячной воспитательной работы по направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3
0

 

 Формирование     
Секторов Совета 

     
   

   

   

   

Духовно- Урок
 памят
и 

3сентября 1-9  

нравственное «Терроризм-   

воспитание преступление   

 против   

 человечества»,   

 посвященный дню   

 солидарности в   

 борьбе с   

 терроризмом и   

 Памяти всех 
жертв 

  

 терактов.   

 Тест–акция 8сентября 2-9  
«Проверь свою   

грамотность»,   

посвященная   

Международному   

Дню грамотности   

 Работа с 
командой 

В течение 7-9  

старшекласснико
в 

месяца  

по
 разработ
ке 

  

сценария по   

проведению Дня   

учителя.   

Трудовое Акция «Наш В течение 1-9  
 уютный класс» месяца  

 (эстетическое   

 оформление   

 классного   

 интерьера,стендо
в 

  

 И уголков)   

 Дежурство по По графику 1-9  
классу    

 Час
 общени
я 

4неделя 9  

«Человек и сентября  

профессия»   

 Онлайн-урок на По 8,9  
портале  расписанию  

«ПроеКТОриЯ»  Всероссийск
и 

 

  Х открытых  

  уроков  

  «ПроКТОриЯ  

  »  

 Запись в
 кружки, 

До15 1-9  



 

Воспитание 

экологическойку

льтуры, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Легкоатлетическийкро

сс

 «Спорт

против наркотиков!» 

3 неделя 

сентября 
1-9  

 Классные часы 

«Безопасный 

маршрут в школу» 

1 неделя 

сентября 
1-9  

 Школьный

 этап

Президентских 

соревнований 

В 

течениемесяц

а 

5-9  

 Инструктаж 

«Правила 

поведения в школе» 

2сентября 1-9  

 Беседа-инструктаж 

«Внимание!Коро

навирус!» 

2сентября 1-9  

Эстетическоевос

питание 

Общешкольная акция

 по 

Озеленению классов 

«Наш

 зеленый

класс» 

в течение 

учебного года 
1-9, 

Сотрудники 

школы 

 

 Выставка «Осенние 

мотивы» 
сентябрь 1-9  

Медиакультурное 

воспитание 
Внеурочные 

занятия

 «Правилаэ

тикета» 

По плану 

воспитательной 

работы 

кл.рук. 

1-9  

Профилактикабез

надзорностии 

правонарушений, 

социально-

опасных 

явлений 

Вовлечение 

обучающихся в 

объединения

 по

интересам. 

1,2 неделя 

сентября 
1-9  

 Неделя

 правовой

безопасности 

2-8сентября 1-9  



 

 Выявление  и 

постановка на учетне 

благополучныхсемей,

 в которых 

родители 

Ненадлежащим 

образом исполняют 

родительские 

обязанности по 

воспитанию, 

Постоянно 1-9  

 

 



 

 содержанию,обуче

нию детей. 

   

 Контроль

 за

посещаемостю 

обучающимися 

учебных  и 

внеурочныхза

нятий 

Постоянно 1-9  

 Обновление 

социального 

паспорта школы 

2,3 неделя 

сентября 
1-9  

Контроль за 

воспитательным 

процессом(ВШК) 

Проверка

 планов

воспитательной 

работы

 классных

руководителей 

Цель контроля: проанализировать 

структуру и содержание планов 

воспитательной работы классных 

руководителей, их соответствие 

приоритетным 

направлениям воспитательной 

работы ОО. 

Ответственнаяза 

ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

 Организациявн

еурочной 

деятельности 

школьников

 в

рамках реализации 

ФГОС НОО и 

ФГОСООО. 

Цель контроля: соответствие 

документации по организации 

ведению внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОСНОО и ФГОСООО 

Ответственнаяза 

ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

Мониторинг 

воспитательнойде

ятельности 

Выполнениере

жимных 

моментов  и 

соблюдение 

воспитанниками 

правил

 для

обучающихся 

Цель: Выявление обучающихся 

с отклоняющимся поведением 

Ответственнаяза 

ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы,классные 

руководители 

 Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся 1-

9классов. 

Цель:оценить уровень 

воспитанности обучающихся на 

начало учебного года. 

Ответственнаяза 

ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы, 

Классные 

руководители 

 Мониторинг 

социального состава

 семей

обучающихся 

Цель: социальный анализ 

контингента обучающихся, 

формирование социального 

паспорта ОО 

Ответственнаяза 

ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы, 

Классные 

руководители 

 

3
2

 



 

Методическаяраб

ота 

МО классных 

руководителей №1 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Деятельности 

классного 

руководителя» 

2 неделя сентября Ответственнаяза 

ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

 Методическая помощь

 классным 

руководителям

 всоставлении

 плана 

воспитательной 

Работы с классом 

 

 

В течение месяца 

Ответственнаяза 

ведение и 

контроль 

воспитательной 

работы 

ОКТЯБРЬ 

Тема «Все работы хороши». 

Духовно-

нравственноевос

питание 

Концертная программа, 

посвященная Дню учителя 

«Мы желаем счастья 

Вам!» 

 

 

5 октября 

 

 

1-11 

 

 Акция «Почта добра» 

(рассылка 

открыток бабушкам, 

дедушкам, ветеранам 

педагогического труда) 

 

 

с 01 по 

04октября 

 

 

1-11 

 

 Игровая программа 

«Осенины- осени 

именины» 

18 октября 5-9  

 Конкурсная программа 

«Осеннее ассорти» 
25 октября 5-9  

Трудовое 

воспитание 

Поздравление педагогов 

школы- 

ветеранов 

«Примите наши 

поздравления». 

1 неделя 

октября 
1-9  

 День 

самоуправления 

5 октября 7-9  

 Конкурс рисунков 

«Есть много профессий 

хороших и важных». 

2 неделя 

октября 
1-6  

 Первый этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

В 

течениеоктяб

ря 

1-11  



 

 

3
3

 



 

 Экскурсии на 

предприятия города 

«Труд славит 

человека» 

По плану ВР 

классных 

руководителе 

й 

 

 

1-11 

 

Гражданско-

патриотическоево

спитание 

День пожилого человека 

«Мудрому человеку 

посвящается» 

1 октября 1-11  

 Квест-игра 

«Знать,уметь,чтобы 

выжить!»,посвященная 

Дню гражданской 

обороны 

2 октября 5-11  

Квест-игра«Тропа 

безопасности»,посвященн

ая Дню 

Гражданской обороны 

 

 

2 октября 

 

 

5-11 

 

Воспитание  

экологическойку

льтуры, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Конкурс творческих 

работ 

«Я и мой питомец», 

посвященный 

Всемирному дню защиты 

животных. 

с 04 по 09 

октября 
1-9  

 Классный час 

«Экология и 

энергосбережение» 

3 неделя 

октября 
1-9  

 Первый этап 

Президентских 

соревнований 

(продолжение) 

В 

течениемесяц

а 

  

 Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

экологического 

диктанта 

По графику 

областных 

мероприятий 

5-11  

 Конкурс рисунков 

«Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

В 

течениемесяц

а 

1-5  

 Школьный шашечно-

шахматный турнир 

«Умный дебют» 

По графику 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

2-9  

 

3
4

 



 

 

3
5

 

 Акция«Стань В течение 1-11   
заметен на 
дороге!» 

месяца  

Эстетическое Выпуск стенгазет 
к 

1неделя 5-11  

воспитание Международному октября  

 Дню Учителя   

 Открытка 1неделя 5-11  
«Первому октября  

учителю»   

Медиакультур
ное 

Всероссийский 28-31 1-11  

 воспитание Урок 
безопасности 

октября  

 Школьников в 
сети 

  

 Интернет   

 «Территория   

 безопасного   

 Интернета»   

Профилактик
а 

Урок- 2неделя 7,8  

безнадзорност
и 

предупреждение октября  

и «Подросток.   

правонаруше
ни 

Проступок.   

й, социально- Ответственность!»   

опасных    

явлений    

 Классный час  5-9  
«Полезный   

Разговор о 
вредных 

По плану ВР  

привычках» классных  
 

руководител

ей 

 

Час общения 
«Привычки, 

5-9 

ведущие в бездну»   

Контроль за Организация и Цель:
 оценк
а 

Ответственная за 

воспитательн
ым 

проведение 
занятий 

соответствия Ведение и 
контроль 

 процессом по
 направлени
ям 

организации и воспитательной 

(ВШК) внеурочной проведения
 заняти
й 

работы 

 деятельности принципам
 системно
- 

 

  Деятельностного 
подхода. 

 

 Контроль
 ведени
я 

Цель: анализ
 работы 

Ответственная за 

электронного педагогов по Ведение и 
контроль 



 

  «отверженным» статусом, 

оказание педагогической 

поддержки  данной 

категории обучающихся в 

успешной социализации. 

 

Методическаяраб

ота 

МО классных 

руководителей  

«Работа 

попрограмме 

воспитания». 

3 неделя октября Ответственная 

заведение и контроль 

воспитательной 

работы 

 Методическая помощь 

классным 

руководителям в 

организации и 

проведении 

«Недели труда и 

профориентации» 

 

 

1,2неделяоктября 

Ответственная 

заведение и контроль 

воспитательной 

работы 

НОЯБРЬ Тема «Я-гражданин России». 

Гражданско-

патриотическоево

спитание 

Единый классный час 

«Мы один народ, у нас 

одна 

страна»,посвященный 

Дню 

Народного единства 

9 ноября 1-11 Классные 

руководители 

 Познавательный час 

«Наука 

побеждать:А.В.Суворо

в» 

24 ноября 5-11  

 Подведение итогов I 

учебной четверти 

«Гордость школы». 

Вторая неделя 

ноября 
1-11  

 Фестиваль 

национальных 

культур 

Третья неделя 

ноября 
1-11  

 День юридической 

грамотности«Твоипра

ва и обязанности – 

твоя свобода и 

ответственность» 

 

 

23 ноября 

5-11  

Духовно-

нравственноевос

питание 

Утренники «День 

Матери – праздник 

любви и 

благодарности» 

26 ноября 1-4  

 

 



 

 Областной единый     

Классный час «16   

ноября - 16 ноября 1-11 

Международный   

день   

толерантности»   

 Рейд«Дневник– 1-2неделя 2-11  

лицо школьника» ноября  

 Внеурочное занятие 20 ноября 1-11  
«22ноября-День   

словаря»   

Трудовое Акция «Чистый Перед 1-11  
воспитание класс. Чистая осенними  

 школа!» каникулами  

 (генеральная   

 уборка)   

 Онлайн-урокна По 8,9  
портале расписанию  

«ПроеКТОриЯ» Всероссийски  

 Х открытых  

 уроков  

 «ПроКТОриЯ  

 »  

 Участие в В течение 5-11  
муниципальном месяца  

этапе   

Всероссийской   

олимпиады   

школьников   

Воспитание Волейбольный    

экологической турнир,   

культуры, посвящённый 16 ноября 7-11 

культуры Международному   

здорового и Дню толерантности.   

безопасного    

Образа жизни    

 Веселые старты 1неделя 1-6  
«Ловкие, сильные, ноября  

смелые!»   

 Акция«Мы 4неделя 5-9  
выбираем ноября  

здоровье»-выпуск   

Плакатов «Жизнь   

прекрасна, не   

потрать ее   

напрасно!»   



 

3
7

 

 Беседы «Огонь– 1неделя 1-5  
Наш друг, огонь - ноября  

наш враг».   

Выставка рисунков   

на   
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 противопожарную     

тематику. 

 Выставка рисунков 2 неделя 5-11  

«Терроризму не ноября  

место в мире»   

Эстетическое Выставка поделок 3неделя 1-9  

воспитание «Любимой маме ноября  

 посвящаю»   

 Праздничный 4неделя 1-11  

Концерт «Моей ноября  

маме…»   

Медиакультурн Урок-обсуждение По плану ВР 1-11  

Ое воспитание «Я и мои классных  

 виртуальные руководителе  

 друзья» й  

Профилактика Заседание 2неделя Обучающиеся,  

безнадзорности школьного ноября состоящие на 

и Профилактического  ВШУ, 

правонарушени Совета  систематическ 

й, социально-   и 

опасных   нарушающие 

явлений   правила для 

   обучающихся 

 Внеурочные По плану ВР 5-11  

 Занятия по классных  

 профилактике руководителе  

 Вредных привычек й  

 «Осторожно,   

 спайс!»   

Контроль за Организация Цель: соблюдение требований Ответственная 

воспитательны дежурства по Устава школы и Положения о заведение и 

М процессом школе дежурстве. контроль ВР 

(ВШК)    

 Учет Цель: оценка состояния Ответственная 

индивидуальных работы классных за ведение и 

достижений руководителей и контроль ВР 

обучающихся обучающихся поведению  

(портфель портфеля достижений.  

достижений)   

Мониторинг Социально- Цель: исследование Ответственная 

воспитательной психологическое отношения подростков к за ведение и 

деятельности тестирование на психоактивным веществам, контроль ВР 

 раннее выявление Выявление «группы риска»  

 немедицинского обучающихся по потреблению  

 потребления наркотических средств и  

 наркотических психотропных веществ.  

 средств и   

 психотропных   

 веществ   

 Мониторинг Цель: педагогическое  

интересов и сопровождение обучающихся  

склонностей   
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 Обучающихся 8,9 в процессе профессионального классные  

классов при выборе самоопределения руководители 

профессии.  8,9 кл. 

Методическая МО классных  Руководитель МО 

работа руководителей   

 «Программа 3неделя ноября  

 воспитания ОО как   

 механизм   

 реализации   

 воспитательного   

 компонента ФГОС»   

ДЕКАБРЬ Тема «Мой след на земле». 

Духовно- Единый классный с3 по 9 1-11 Классные 

руководители нравственное час «Герои земли декабря  

воспитание Белгородской»   

 Игровая программа 27декабря 5-9 Классные 

руководители «Как-то раз, под   

Новый год…»   

 Конкурсная 28декабря 8-11 Заместитель 

директора программа для   

старшеклассников   

«Наш любимый   

Новый год!»   

 Линейка, 4декабря 1-11 Заместитель 

директора посвященная   

Международному   

Дню добровольца   

«5декабря–день   

волонтера».   

 Фотовыставка с05 по 11 1-9 Заместитель 

директора «Спешите делать декабря  

Добрые дела!»   

Гражданско- Классные часы 11декабря 1-11 Классные 

руководители патриотическое «Конституция–   

воспитание основной закон, по   

 Которому мы   

 живем»   

 Викторина для 14декабря 7-9 Классные 

руководители старшеклассников   

«Знаешь ли ты   

Конституцию»   

 Видеолекторий В течение 1-11 Классные 

руководители «Героям- месяца  

Белгородцам   

посвящается…»   

Трудовое Трудовой десант В течение 6-8 Заместитель 

директора воспитание «Дорога к месяца  

 обелиску»   

 Онлайн-урокна По 8,9 Классные 

руководители портале расписанию  

«ПроеКТОриЯ» Всероссийски  

 Х открытых  
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  уроков    

«ПроКТОриЯ 

» 

 Профориентационн По плану 1-11 Классные 

руководители ые внеурочные воспитательн  

занятия по ой работы  

Программе «Моя кл.рук.  

профессия-мой   

выбор»   

 Акция «Чистый Перед 1-11 Классные 

руководители класс.Чистая зимними  

школа!» каникулами  

(генеральная   

уборка)   

Воспитание Школьный По графику 5-9  

экологической новогодний турнир спортивно-  

культуры, по настольному массовых  

культуры теннису. мероприятий  

здорового и    

безопасного    

Образа жизни    

 Эко-урок «Красная 2неделя 5-9  

Книга. Белгородской декабря  

области»   

 Эко-урок 2неделя 5-7  

«Национальный декабря  

парк «Озеро   

Плещеево»   

 Классные часы 4неделя 1-9  

«Опасный лед» декабря  

 Беседы В течение 1-9  

«Обязанности и месяца  

ответственность   

участников   

дорожного   

движения»   

Эстетическое Конкурс на лучшее 3неделя 1-9  

воспитание новогоднее декабря  

 Оформление класса   

 Участие в 2-3неделя 1-9  

Городском конкурсе декабря  

новогодних   

игрушек   

 Проведение 4неделя 5-9  

новогодних елок декабря  

 Новогодние 4неделя 95-8  

огоньки декабря  

Медиакультурное Урок-практикум с4 по 10 5-9  

воспитание «Сохранение декабря  

 Физического и   

 психического   

 здоровья в   

 



 

 

 

 

Профилактикабез

надзорностии 

правонарушений, 

социально-

опасных 

явлений 

Современной 

информационнойсре

де» 

Встреча с 

инспектором ОДН 

«Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

 

 

 

Классный час 

«Безопасныеканик

улы» Час общения 

«СПИД не 

спит»,посвященныйВс

емирному дню 

Борьбы со СПИДом 

1неделя 7-9 

декабря 

 

 

 

 

4неделя 1-9 

декабря 

1декабря 7-9 

 

Контроль за Контроль ведения Цель: анализ работы педагогов Ответственная 

воспитательным электронного По своевременному Заведение и 

процессом Журнала во Заполнению электронного Контроль ВР 

(ВШК) внеурочной журнала.  

 деятельности   

Мониторинг Мониторинг Цель: предупреждение Ответственная 

воспитательной педагогического безнадзорности, Заведение и 

деятельности сопровождение Правонарушений и других Контроль ВР 

 обучающихся, Негативных проявлений в  

 Состоящих на учете Среде обучающихся,  

 В КДН, социально–педагогическая  

 внутришкольном Реабилитация обучающихся и  

 учете, семей, находящихся в  

 систематически социально–опасном  

 пропускающих положении  

 Школу без   

 уважительной   

 причины,   

 Без надзорных детей   

 Результативность Цель: оценка личностных Ответственная 

 Участия педагогов и Достижений педагогов и Заведение и 

 Обучающихся в Обучающихся за I полугодие Контроль ВР 

 конкурсах   

 Различного уровня   

 (по итогам I   

 полугодия)   

Методическая Методическая  Ответственная 

работа Помощь классным  Заведение и 

 Руководителям в 1неделядекабря Контроль ВР 

 подготовке и   

 проведении   

 Единого классного   

 Часа «Герои земли   

 Белгородской»   



 

 

ЯНВАРЬ Тема«Мое здоровье в моих руках» 

Воспитание 

экологическойку

льтуры,культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Единый классный час 

«Здоровье-главное 

богатство человека» 

2 

неделяянваря 
1-9  

 Спортивные 

состязания«Рекорд 

школы» 

В 

течениемесяц

а 

1-9  

 Беседа«Правила 

поведения в 

транспорте» 

2 

неделяянваря 
1-7  

 Тренинг по 

профилактике 

употребления ПАВ 

«Время быть 

здоровым» 

3 

неделяянваря 
7-9  

 Конкурс рисунков 

«Если хочешь быть 

здоров» 

3 

неделяянваря 
1-6  

Эстетическоевос

питание 
Конкурс чтецов 

«Природа впрозе и 

стихах» 

3 

неделяянваря 
5-9  

Духовно- 

нравственноевос

питание 

Видеолекторий 

«Умы и таланты 

Земли Залесской» 

4 

неделяянваря 
1-9  

 Урок памяти 

«Холокост –

трагическая страница 

истории Второй 

мировой войны» 

27января 6-9  

Трудовое 

воспитание 
Классные часы 

«Все работы 

хороши» 

2 

неделяянваря 
5-9  

 Онлайн-урок на 

портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По расписанию 

Всероссийских 

открытых 

уроков 

«ПроКТОриЯ 

» 

8,9  

Гражданско-

патриотическоево

спитание 

Единый классный 

час«900дней,которые 

потрясли 

мир»,посвященный 

годовщине снятия 

блокады 

Ленинграда 

4 

неделяянваря 
1-9  
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 Подведение итогов 2неделя 1-9   

II учебной четверти января  

«Гордостьшколы».   

Контроль за Выполнение Цель:проверка соответствия  
воспитательны Программ курсов Проведенных часов программе 

М процессом внеурочной Внеурочного курса,выявление 

(ВШК) деятельности(за I Расхождения количества часов 

 полугодие) По программе и фактически 

  Проведенных занятий, 

  Своевременная корректировка 

  Графика прохождения 

  программы. 

 Проведение Цель: Контроль за Ответственная 

инструктажей Своевременным проведением За ведениеи 

поТБ. Инструктажей поТБ. контроль 

 Соблюдение классными воспитательно 

 Руководителями порядка Й работы 

 оформленияинструктажейпо  

 ТБ.  

Мониторинг Удовлетворенность Цель:оценить степень Ответственная 

воспитательной родителей и Удовлетворенно стиродителей За ведениеи 

деятельности обучающихся И обучающихся качеством Контроль ВР 

 качеством Образовательных услуг,  

 образовательных Разработать рекомендации по  

 услуг, Улучшению качества  

 предоставляемых Образовательных услугвОО  

 ОО   

Методическая Методическая 3неделяянваря Ответственная 

работа помощьклассным  За ведениеи 

 руководителямпо  Контроль ВР 

 структурированию   

 иведению   

 портфолио   

 обучающихся.   

ФЕВРАЛЬТема«Отечества достойные сыны». 

Гражданско- Единый классный 15февраля 5-9  
патриотическое час «Во имя   

воспитание Родины!»,   

 Посвященный Дню   

 памяти о   

 россиянах,   

 исполнявших   

 Служебный долг за   

 пределами   

 Отечества.   

 Книжная выставка В течение   
«Воинской славе, месяца 

доблестиичести  

посвящается»  

 Конкурс рисунков 2неделя 1-5  



 

 мирной на земле!»    

 Конкурс военно- 

патриотическойпесн

и 

22февраля 5-9  

 Военно-спортивная 

игра«А ну-

ка,мальчики» 

22февраля 5-9  

Воспитание 

экологическойку

льтуры,культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Спортивные 

соревнования по 

волейболу 

2 неделя 

февраля 
5-9  

 Конкурсно-игровая 

программа«Аты-

баты–вот такие 

Мы солдаты!» 

3 неделя 

февраля 
5-9  

 Участие в 

соревнованиях 

«Лыжня России» 

По плану 

мероприятий 
1-9  

Эстетическоевос

питание 
Выставка рисунков 

«России славные 

сыны» 

3 неделя 

февраля 
1-9  

 Участие в 

региональном 

конкурсе рисунков 

к23февраля 

3 неделя 

февраля 
1-9  

Духовно-

нравственноевос

питание 

Классные 

часык23февраля 

«Примите 

поздравления, 

мальчишки!» 

3 неделя 

февраля 
1-9  

 Акция,посвященная 

Международному 

Дню дарения книги 

«Свободныйкниго

обмен» 

14февраля 1-9  

 Работа над 

информационнымпро

ектом«Города 

герои» 

В 

течениемесяц

а 

7  

 Акция «Пиши 

правильно!», 

посвященная 

Международному 

Дню родного языка 

21февраля 1-9  

Трудовое 

воспитание 

Вечер встречи 

выпускников 

«Листая школьные 

страницы» 

1 неделя 

февраля 
9  
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 Тематическиен

едели 

В 

течениеме
сяца 

1-9   

 Онлайн-урок на 
портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По 
Расписанию 

Всероссийских 

открытых  

уроков 

«ПроКТОриЯ 
» 

8,9  

Медиакультурное 
воспитание 

Внеурочные 
занятия 

«Информационная 

грамотность – залог 

успешной 
личности» 

По плану ВР 
Классных 

руководителе й 

1-9 Классные 
руководители 

Профилактика 
Безнадзорностии 

правонарушений, 

социально-

опасных 

явлений 

Заседание 
Школьного 

ПрофилактическогоСо

вета 

4неделя 
февраля 

Обучающиеся 
состоящие на 

ВШУ, 

систематически 

нарушающие 

правила для 

обучающихся 

 

Единый классный 
час по профилак-тике 

асоциального 

поведения 

«Больше знаешь-

меньше риск» 

4неделя 
февраля 

5-9  

Контрольза 
воспитательным 

процессом(ВШК) 

Качество 
проведениявнеуро

чныхзанятий. 

Цель:оценить состояние 
проведения курсов внеурочной 

деятельности,соответствие их 

содержания целями задачам 

ФГОС. 

Ответственная 
за ведение 

иконтрольВР 

Мониторинг 
воспитательнойде

ятельности 

Мониторинг 
Физического 

развитии 

яобучающихся. 

Цель:оценить уровень и 
состояние физического 

развития обучающихся 

Ответственная 
за ведение и 

контроль 

ВР,учитель 

физкультуры,кл

ассные 

руководители 

Методическая 
работа 

МОклассных 
руководителей№4 

«Компетентностькласс

ногоруководителя 

повопросампрофессио

нального 

самоопределенияобуча

ющихся» 

 

3неделяфевраля 

Ответственная 
за ведение 

иконтрольВР 

 



 

 

МАРТ  Тема«Моя семья- мое богатство»  

Духовно-

нравственноевос

питание 

Единый классный час 

«Семьей дорожить 

-счастливым быть» 

12марта 1-9  

 Внеурочные занятия 

«Наркомания-игра со 

смертью»,посвященн

ые 

Международномудню 

борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

1 

неделямарта 
7-9  

 Праздничный 

концерт«Все цветы и 

песни 

Вам!»,посвященный 

Международному 

женскому дню 

7марта 5-9  

 Классные часы 

«Поздравляем 

девочекс8марта!» 

1 

неделямарта 
1-9  

 Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

«С книгой мир 

добрей и ярче» 

25-30марта 1-9  

Эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков 

«Весна,весна,и все ей 

рады» 

3неделя 

марта 

5-9  

 Выпуск стенгазет 

«8марта» 

1неделя 

марта 

5-9  

 Изготовление и 

выставка поделок– 

Подарков мамам 

1 

неделямарта 
1-9  

Трудовоевоспит

ание 

Профориентационные 

занятия спедагогами- 

психологами 

В 

течениемесяц

а 

9  

 Онлайн-урок на 

портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По расписанию 

Всероссийских 

открытых 

уроков 

«ПроКТОриЯ 

» 

8,9  

 Всероссийский 

Конкурс «Большая 

перемена» 

В 

течениемесяц

а 

  

 Международный 

конкурс«Кенгуру» 

3неделя 

марта 
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Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Фотовыставка 

«Наши семейные 

традиции» 

3 

неделямарта 

1-9   

 Тематические 
Классные часы 

«Дни воинской славы» 

В течение 
месяца 

1-9  

 Выставка 

Компьютерных 

рисунков«Мы–

поколение 

Победителей» 

4неделя 
марта 

5-9  

Воспитание 
Экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Классные часы 
«Твое здоровье – в 

твоих руках» 

2неделя 
марта 

5-9  

 Спортивные 

состязания среди 

девочек «Сильные 

девчонки» 

3неделя 
марта 

5-9  

 Викторина, 
Посвященная 

Всемирному дню 

Земли«Загадки 
Земли» 

21марта 5-9  

Медиакультурно 
воспитание 

Конкурс 
информационнойгра

мотности "Кто 

владеет 

информацией –

владее тмиром". 

4неделя 
марта 

5-9  

Профилактика 
Безнадзорностии 

правонарушений, 

социально-

опасных 

явлений 

Внеурочные 
Занятия по 

Формированию 

навыков 

Безопасного поведения 

«Знай. 

Помни.Выполняй» 

1марта 1-9  

Контроль за 
воспитательным 

процессом(ВШК) 

Качество 
проведениявнеуро

чных 

занятий в основной 

школе 

Цель:оценить состояние 

проведения курсов внеурочной 

деятельности, соответствия их 

содержания целям и задачам 

ФГОСООО. 

Ответственная 
за ведение и 

контроль ВР 

Мониторинг 
воспитательно

йдеятельности 

Диагностика 
уровнявоспитан

ностиобучающи
хся1-9 
классов 

Цель:оценитьдинамику 
уровня 

воспитанностиобучающи
хся, 
эффективностьвоспитате

льнойработыОО. 

Ответственна
я 
за ведение 
иконтрольВ

Р 

 



 

 Результативность 

участия педагогов и 

обучающихся в 

конкурсах различного 

уровня(по итогам 

Учебного года) 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 

обучающихся, подготовка 

информации для 

самообследованияОО. 

Ответственнаяза 

ведение и 

контроль ВР 

Методическаяраб

ота 

Помощь классным 

руководителям в 

анализе результатов 

уровня воспитанности 

обучающихся и 

корректировке планов 

воспитательной 

работы 

 

 

В течение месяца 

Ответственнаяза 

ведение и 

контроль ВР 

АПРЕЛЬ Тема«Человек в ответе за жизнь на планете». 

Воспитание 

экологическойку

льтуры, культуры 

здорового и 

безопасного 

образажизни 

Участие в 

экологическом проекте 

«Проталинки» 

2 неделя 

апреля 
1-9  

 Беседы в рамках 

уроков биологии по 

профилактике 

различных видов 

инфекционных 

заболеваний 

2 неделя 

апреля 
5-9  

 Акция«Чистый 

двор»(уборка 

территории школы) 

4 неделя 

апреля 
1-9  

 Классные часы 

«Международному 

дню здоровья 

посвящается» 

1 неделя 

апреля 
1-9  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Операция 

«Чистый Обелиск» 

в 

течениемесяц

а 

5-9  

 Единый классный час 

«Первый полет 

человека в космос» 

12апреля 1-9  

 Конкурс рисунков 

«День 

космонавтики» 

1-

2неделяапреля 
1-8  

 Видеолекторий 

«Узникамфашистс

ких 

4 неделя 

апреля 
5-9  
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 лагерей     

посвящается» 

Эстетическое Конкурс рисунков 2неделя 1-7  

воспитание «Этот апреля  

 таинственный   

 космос»   

Трудовое Акция«Школьный В течение 5-9  

воспитание двор». месяца  

 Защита проектов по 4неделя 9  

предметам апреля  

Основной школы   

Воспитание     

экологической Школьное   

культуры, многоборье Втечение 1-9 

культуры  месяца  

здорового и    

безопасного    

образажизни    

 Подведениеитогов 29апреля 1-9  

спортивногогода   

«Награды–лучшим,   

здоровье-всем!»   

Духовно- Конкурс рисунков В течение 1-9  

нравственное «Пусть не будет месяца  

воспитание Войны никогда!»   

 «На пороге В течение 1-9  

Великой Победы», месяца  

Мероприятия по   

Подготовкек Дню   

Победы   

 Конкурс с15 по 19 1-9  

самопрезентации апреля  

«Я-личность»   

Медиакультурное Мастер-класс По плану ВР 1-9  

воспитание «Эффективные классных  

 Приемы работы с руководителе  

 информацией» й  

Профилактика Тренинг для    

безнадзорности обучающихся   

и «группы риска» 2неделя 6-9 

правонарушени «Положительный   

й,социально- образ «Я».   

опасных    

явлений    

 



 

 

 Конкурс юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

3 неделя 

апреля 
1-7  

 Конкурс знатоков 

ПДД«Умный 

пешеход» 

3 неделя 

апреля 
1-9  

 Заседание школьного 

ПрофилактическогоСо

вета 

4 неделя 

апреля 

Обучающиеся,со

стоящие на 

ВШУ, 

Систематически 

нарушающие 

правила для 

обучающихся 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом(ВШК) 

Контроль ведения 

электронного журнала 

по внеурочной 

деятельности 

Цель:анализ работы педагогов по 

своевременному заполнению 

электронных журналов. 

Ответственнаяза 

ведение и 

контроль ВР 

Мониторинг 

воспитательнойде

ятельности 

Обобщениерезуль

татов 

Диагностических 

исследований для 

подготовки 

самоанализа ОО 

Цель: сравнение, анализ и 

обобщение результатов 

диагностических 

исследований, подготовка 

аналитических материалов для 

самообследования ОО. 

Ответственнаяза 

ведение и 

контроль ВР 

Методическаяраб

ота 

МО 

классныхруководител

ей

 №

5 «Педагогический 

мониторинг 

Эффективности 

воспитательного 

процесса и 

воспитательной 

системы в целом» 

 

 

3неделямесяца 

Ответственнаяза 

ведение и 

контроль ВР 

 Помощь классным 

руководителям в 

подготовке отчета за 

учебный год 

В течение месяца Ответственнаяза 

ведение и 

контроль ВР 

МАЙ Тема«В каждом человеке-солнце!» 



 

 

Гражданско-

патриотическоево

спитание 

Единый классный 

час«КПобедешел, 

Россия,твой 

солдат!» 

7мая 1-9  

 

 Участиевакции 

«Читаемдетямовойне» 

(внеурочныезанятия) 

Перваянеделя

мая 
1-9  

 Урокимужества 

«Историиславнойвел

икая дата» 

7мая 1-9  

 Митинг,посвященный

9мая 

«Вспомним 

всехпоименно!» 

7мая 1-9  

 Участиевакции 

«Бессмертныйполк

» 

9мая 1-9  

Духовно-

нравственноевос

питание 

Торжественнаялинейка 

«Последнийзвонок

-2021» 

25мая 1-9  

 Церемонияврученияат

тестатов 

«Намрасставатьсянаст

алапора». 

4 

неделяиюня 
9  

 Познавательная 

беседа «Книга – 

дарбесценный»коДню

славянскойписьменнос

ти икультуры 

24мая 1-9  

Трудовое 

воспитание 

Акция«Цвети,наш 

школьныйдвор» 

Втечение 

месяца 

1-9  

 Акция«Чистыйкласс. 

Чистаяшкола!» 

(генеральнаяуборка) 

Последняянед

елямая 

  

 Подведениеитогов 

учебногогода 

30-31мая   

Эстетическое 

воспитание 

Выставкарисунков 

«Победный май» 

1неделямая   

 Последнийзвонок 

для9классов 

25мая   

 Выпускстенгазет 

«Здравствуй,лето!» 

4неделямая   

5
0

 



 

 

Воспитаниеэколо

гическойкультур

ы,культуры 

здорового 

ибезопасного 

Участие 

вмуниципальныхсор

евнованиях 

ЮИД«Безопасноеколе

со» 

4 

недлямесяца 
5-8  

 

образажизни     

 Классныечасы 

«Безопасностьвоврем

яканикул» 

4неделямая 1-9  

Медиакультурное

воспитание 
Урок 

медиаграмотности 

«Осторожно-

злойИнтернет!» 

По плану 

ВРклассныхрук

оводителе 

й 

1-9  

Профилактикабез

надзорностииправ

онарушений, 

социально-

опасных 

явлений 

Классныйчас 

«Безопасноелето» 

По плану 

ВРклассныхрук

оводителе й 

1-9  

 Урок-обсуждение 

«Какпровестилетоспо

льзой» 

По плану 

ВРклассныхрук

оводителе 

й 

1-9  

 Индивидуальныепроф

илактическиебеседы

 с детьми 

«группыриска»иихрод

ителями 

 

 

В

 течение

месяца 

 

 

1-9 

 

Контроль 

завоспитательны

м 

процессом(ВШК) 

Выполнениепрограмм

 по

внеурочной 

деятельности, 

объединений

 по

интересам 

Цель:проверкавыполненияпрограм

мповнеурочнойдеятельности, 

объединений поинтересамза2020-

2021учебныйгод. 

Ответственнаяза

ведениеиконтрол

ьВР 

 



 

 

 Контроль

 ведения

электронногожурнала 

 повнеур

очной 

деятельности 

Цель: анализ работы 

педагоговпозаполнениюэлектронн

огожурнала. 

Ответственнаяза

ведениеиконтрол

ьВР 

 Готовностьклетне-

оздоровительномупери

оду 

Цель:создатьоптимальнуюсредудл

яукрепленияфизическогоипсихиче

ского 

здоровьядетейвпериодлетнихкани

кул. 

Ответственнаяза

ведениеиконтрол

ьВР 

Методическаяраб

ота 

Помощьвоспитателям

пришкольноголагеря в 

проектированииплана

 работы

 напериодфу

нкционированияпришк

ольноголагеря. 

 

 

Втечениемесяца 

Ответственнаяза

ведениеиконтрол

ьВР 

 

 

 

 



 

 

3.5. Рабочие программы учебных предметов 

 

Образовательная деятельность учреждения реализуется на основании составленных 

учителем рабочих программ учебных предметов. 

Данные программы составляются всеми практикующими учителями школы в соответствии 

с авторскими или примерными  программами по предметам, с учётом рекомендации 

информационно-методических писем (ОГАОУ ДПО «Институт развития образования») в 

соответствии с локальным актом школы «Положение о рабочей программе учебного предмета, 

учебного (элективного) курса». 

Перечень рабочих программ учителейуровня начального общего образования 

№ п/п   Наименование 

предмета 

Класс Ф.И.О. 

учителя, 

реализующего обр. 

программы    

1.  Русский язык,  

родной язык (русский) 

1 Коржова И.И. 

2.  2 Коптева Т.И. 

3.  3а Сиваторова В.Н. 

4.  3б  Понкратова И.В. 

5.  4а Лазарева Е.А.. 

6.  4б Спесивцева Т.И 

7.  Литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 Коржова И.И. 

8.  2  Коптева Т.И. 

9.  3а Сиваторова В.Н. 

10.  3б  Понкратова И.В. 

11.  4а Лазарева Е.А.. 

12.  4б Спесивцева Т.И 

13.  Математика 1 Коржова И.И. 

14.  2  Коптева Т.И. 

15.  3а Сиваторова В.Н. 

16.  3б  Понкратова И.В. 

17.  4а Лазарева Е.А.. 

18.  4б Спесивцева Т.И 

19.  Окружающий мир 1 Коржова И.И. 

20.  2  Коптева Т.И. 

21.  3а Сиваторова В.Н. 

22.  3б  Понкратова И.В. 

23.  4а Лазарева Е.А.. 

24.  4б Спесивцева Т.И 

25.  Музыка 1 Коржова И.И. 

26.  2  Коптева Т.И. 

27.  3а Сиваторова В.Н. 

28.  3б  Понкратова И.В. 

29.  4а Лазарева Е.А.. 

30.  4б Спесивцева Т.И 

31.  ИЗО 1 Коржова И.И. 

32.  2  Коптева Т.И. 

33.  3а Сиваторова В.Н. 

34.  3б  Понкратова И.В. 

35.  4а Лазарева Е.А.. 



 

 

36.  4б Спесивцева Т.И 

37.  Труд (технология) 1 Коржова И.И. 

38.  2  Коптева Т.И. 

39.  3а Сиваторова В.Н. 

40.  3б  Понкратова И.В. 

41.  4а Лазарева Е.А. 

42.  4б Спесивцева Т.И. 

43.  Физическая культура 1 Толмачев А.А. 

44.  2   Тарасова Л.В. 

45.  3а  Тарасова Л.В. 

46.  3б   Тарасова Л.В. 

47.  4а  Тарасова Л.В. 

48.  4б   Тарасова Л.В. 

49.  Иностранный язык 

(английский) 

2 Толстая В.А., 

Литвиненко Т.И. 

50.  3а  Толстая В.А. 

51.  3б  Толстая В.А. 

52.  4а Толстая В.А.  

53.  4б  Толстая В.А. 

54.  ОРКСЭ 4 а Лазарева Е.А. 

55.  4б Спесивцева Т.И. 

 



 

 

3.6. Оценочные и методические материалы 

 

К оценочным материалам относятся такие материалы, которые позволяют определить 

уровень подготовки учащихся по предмету. К таковым относятся: тесты, контрольные работы, 

практические и лабораторные работы  и другое (исходя из специфики предметов). 

К методическим материалам относятся собственные наработки учителя, отражающие 

специфику его образовательной деятельности. К таковым относятся разработки уроков или его 

отдельных этапов, тексты авторских докладов, разработки предметных мероприятий и т.п. 

 



 

 

3.7. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

3.7.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

        Наличие условий для формирования благоприятной образовательной среды учебного 

заведения обусловлено кадровым подбором педагогических работников. Необходимо 

отметить, что школа на сегодняшний день полностью укомплектована педагогическими 

кадрами и административно-техническим персоналом.   

Разноплановая характеристика педагогического коллектива школыпредставлена в 

следующей таблице:  

Категории анализа Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Процент обеспеченности школы педагогическими кадрами 28 100 % 

Имеют образование   

- высшее 26 92,8%  

- незаконченное высшее 0 0 

- среднее специальное 2 7,2%   

Имеют категорию   

- высшую 7 25,0% 

- первую 15 53,6% 

- соответствует занимаемой должности  

(молодые специалисты) 

1 3,6% 

-  не имеют категории 5 17,9% 

Имеют звания и награды   

- Заслуженный учитель 0 0 

- Отличник народного просвещения 1 3,6% 

- Почетный работник образования 4 14,3% 

- Медаль  0 0 

- Орден 0 0 

Количество педагогических и руководящих 

работников, 

повысивших квалификацию в течение 3-х лет 

28 100% 

Количество педагогов, прошедших обучение по ФГОС 28 100% 

Возрастной состав педагогов школы – 49 лет. 

Анализ данных указывает на то, что основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные, грамотные, высококвалифицированные педагоги, способные к 

разработке и внедрению новых форм работы с обучающимися и их родителями,   

инновационной деятельности  (большинство педагогов периодически используют приёмы 

инновационных технологий).  

Необходимо отметить достаточно высокую мотивацию педагогов на сохранение, а по 

некоторым показателям, даже на повышение квалификации как педагога-предметника, что 

является одним из условий успешного оказания образовательных услуг. 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о курсовой переподготовке педагогов школы 
Ф.И.О. Преподавае

мый 

предмет 

Совмеща

емый 

предмет 

Год 

прохожден

ия 

Место прохождения Тема курсов Количество 

часов 

 

Коптева 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 
начальных 

классов 

- 28 октября 
2020 г. 

 

01 апреля 
2022 г. 

 

30 мая 2023 
г. 

 

ООО «Мультиурок» 
 

 

ОГБУ «Белгородский 
информационный фонд» 

 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

«Современные методы и технологии 
преподавания в начальной школе по ФГОС» 

 

«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования» 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации» 

72 
 

 

36 
 

 

16 

Коржова 

Ирина 

Ивановна 

учитель 

начальных 
классов 

учитель 

музыки 

30 мая 2023 

г. 
 

25 

августа2023 
г. 

 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
 

ООО «Центр повышения 

квалификации и перепо 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

16 

Лазарева  

Елена 

Александро

вна 

учитель 
начальных 

классов 

- 23 октября 
2020 г. 

 

01 апреля 

2022 г. 

 

30 мая 2023 
г. 

 

ООО «Мультиурок» 
 

 

ОГБУ «Белгородский 

информационный фонд» 

 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

«Современные методы и технологии 

преподавания в начальной школе по ФГОС» 

«Основы логики и визуального 

программирования» 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 72 
 

 

 

36 

 

 
16 

 

Литвиненк

о Татьяна 

Ивановна 

иностранный 
язык 

(английский)  

иностран
ный язык 

(немецки

й) 

24 сентября 
2019 г.  

 

 
08 октября 

2019 

 
 

 

10 июня 
2022 г. 

 

30 мая 2023 
г. 

 АНО ДО «Сибирский 
институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 
 

АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 
дополнительного 

образования» 

 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 
ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

  «Организация и содержание работы с детьми с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 

 
 

«Учитель немецкого языка. Преподавание 

предмета «Немецкий язык» в условиях 
реализации ФГОС» 

 

 

«Введение обновлённых ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат» 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 36 

 

 

36 

 

16 

16 

Понкратов

а Ирина 

Владимиро

вна 

учитель 

начальных 
классов 

- 24 сентября 

2019 г.  
 

09 октября 

2020 г.  
 

01 апреля 

2022 г. 
 

30 мая 2023 
г. 

 

 АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 
дополнительного 

образования» 

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

 

ОГБУ «Белгородский 
информационный фонд» 

 
ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

«Организация и содержание работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 
 

 

«Формирование УУД младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

 

«Компьютерная грамотность. Введение в 

программирование на Scratch» 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

36 

 
 

 

72 
 

 

36 
 

 
 

16 

 

Сиваторов

а 

Валентина 

Николаевн

а 

учитель 
начальных 

классов 

- 24 сентября 
2019 г. 

 

07 октября 
2020 г. 

 

 
 

01 апреля 

2022 г. 
 

30 мая 2023 

г. 
 

 

 

АНО ДО «Сибирский 
институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 
 

 

ОГБУ «Белгородский 
информационный фонд» 

 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

«Организация и содержание работы с детьми с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 

 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

 

«Компьютерная грамотность. Введение в 

программирование на Scratch» 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 36 
 

 

 
 

54 

 
 

 

 
 

36 

 
 

 

16 
 



 

 

 

Спесивцева 

Таисия 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

- 24 сентября 

2019 г. 

 

07 октября 

2020 г. 

 
 

 

01 апреля 
2022 г. 

 

30 мая 2023 
г. 

 

 

 АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
 

 

 
ОГБУ «Белгородский 

информационный фонд» 

 
ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

 

«Организация и содержание работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 

 

«Формирование функциональной грамотности 

младших школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО» 

 

«Компьютерная грамотность и основы 
визуального программирования» 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации» 

36 

 

 

 

 

54 
 

 

 
 

 

36 
 

 

 
16 

 

Тарасова 

Лариса  

Викторовн

а 

физическая 

культура 

- 10 июня 

2022 г. 
 

30 мая 2023 

г. 
 

 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
 

«Введение обновлённых ФГОС: нормативные 

документы, содержание, результат» 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

16 

 
 

 

16 
 

 

 

Банк данных курсовой переподготовки администрации школы и других 

педагогических кадров  
Ф.И.О. Преподавае

мый 

предмет 

Совмещае

мый 

предмет 

Год 

прохождени

я 

Место прохождения Тема курсов Количество 

часов 

Меркулова 

Людмила 

Валентиновна 

директор 
школы 

учитель 
русского 

языка и 

литератур
ы 

 

08 апреля 
2018 г. 

 

 
 

18 декабря 

2019 г. 
11 марта 

2020 г. 

 
 

 

30 мая 2023 
г. 

ГБОУ г. Москвы «Центр 
образования «Школа 

развития» №1679 

 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
ФНОДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

 «Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации 
№273-ФЗ» 

 

«Управление образовательным 

процессом в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

«Организация работы руководителя 
образовательной организации в 

современных условиях реализации 

ФГОС» 
«Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» 

16 
 

 

 
144 

 

 
72 

 

Попова 

Татьяна 

Дмитриевна 

 

заместитель 
директора   

учитель 
русского 

языка и 

литератур
ы 

 

29 ноября 
2019 г. 

 

03 апреля 
2018 г. 

 

 
29 августа 

2022 г.  

 
 

07 марта 

2023 г. 
 

30 мая 2023 

г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 

 

ГБОУ г. Москвы «Центр 
образования «Школа 

развития» №1679 

 
 БРО ВДПО  

 

 
 

ООО «ЦПКиП «Луч 

знаний» 
 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

   «Управление образовательной 
организацией при переходе в режим 

развития» 

 
«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ» 

 «Пожарная безопасность для 
руководителей и лиц, назначенных 

руководителем организации 

ответственными  за обеспечение 
пожарной безопасности на объектах 

защиты» 

«Менеджер в сфере образования» 
 

«Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» 

16 
 

 

16 
 

 

 
16 

 

 
 

300 

 
 

16 

 10 июня 

2022 г. 

 
 

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО» 

 
 

«Введение обновлённых ФГОС: 

нормативные документы, содержание, 

результат» 

16 

Толстая 

Валентина 

Александровн

заместитель 

директора   

иностранн

ый 

(английски

06 октября 

2017 г. 

 ОГАОУ ДПО  

«БелИРО 
«Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учётом требований ФГОС ООО» 

40 



 

 

а й) язык  28 февраля 
2017 г. 

 

 

07 апреля 

2018 г. 

 
 

30 мая 2023 

г. 
 

 ОГАОУ ДПО  
«БелИРО» 

 

 

ГБОУ г. Москвы «Центр 

образования «Школа 

развития» №1679 
 

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 
 

  «Управление развитием воспитательных 
систем  

в образовательной организации» 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ» 

«Оказание первой помощи пострадавшим 
в образовательной организации» 

72 
 

 

 

16 

Глушкова 

Наталия 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

русский 

язык и 
литература 

23 мая 2022 

г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

30 мая 2023 
г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации» 

ООО «АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности» 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Оказание первой помощи пострадавшим 
в образовательной организации» 

56 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

16 

Тютикова 

Мария 

Николаевна 

педагог-

психолог 

- 31 августа 

2023 г. 
 

 
 

 

29 мая 2024 
г. 

 

 
 

 

07 июня 
2024 г.  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
 

 
 

 

ОП «Классический 
униерситет РФ» 

 

 
 

 

НПО 
«ПрофЭкспертСофт» 

«Организация педагогического 

сопровождения формирования знаний и 
навыков безопасного поведения 

воспитанников и обучающихся при 
угрозе возникновения ЧС» 

 

«Психологическая компетентность 
классного руководителя и школьного 

учителя как основа создания 

психологически благоприятной 
образовательной среды для детей» 

 

«Компетенции классных руководителей и 
педагогов школ в вопросах профилактики 

суицидального поведения учащихся. 

Профилактика детской беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

32 

 
 

 
 

 

144 
 

 

 
 

 

180 

   Используя анализ социальных наблюдений за образовательным процессом школы, было 

выявлено, что для обеспечения выхода образования на новую ступень, отвечающую требованиям 

XXI века, необходимо главное качественное его изменение: от образования для всех – к 

образованию для каждого.  

Это стало определяющим фактором подхода к организации работы педагогического 

коллектива по учету и развитию индивидуальных способностей каждого ученика школы.    



 

 

3.7.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Психологическое сопровождение детей и взрослых отражает содержание запросов, задачи, 

поставленные участниками школьной жизни. Психологическое сопровождение является 

неэффективным, если оно дублирует учебный процесс во всех его проявлениях, не отвечает 

интересам школьников. 

Программа психологических занятий является практическим воплощением идеи о 

непрерывности психологического сопровождения детей и взрослых в школьной ситуации развития. 

Принципиально не называются психологические занятия уроками, тем самым подчеркиваются 

существенные различия между школьными уроками и встречами с психологом. По сути, это 

программа встреч, общения психолога с детьми, направленная на создание условий для проявления 

и развития личностных “устремлений” (В. А. Петровский). 

Психологическое сопровождение ведется в аспекте профилактики, развития, диагностики, 

социально-психологического образования и консультирования детей и взрослых. Виды 

деятельности, составляющие программу психологического сопровождения, имеют выраженный 

практико-ориентированный характер (развитие умений и навыков в области общения, 

взаимоотношений, познания, самообладания и т.д.). 

Личность обладает пятью потенциалами (М.С. Каган). Психологическое сопровождение 

создает условия, чтобы дети и взрослые почувствовали, поверили в свои разносторонние 

способности. 

Аксиома психологического сопровождения: индивидуальная жизнь человека самоценна, 

уникальна, должна быть лишена насилия. 

Опыт и активность в его накоплении способствуют личностному развитию. 

Взрослые и дети лучше понимают и развивают друг друга, когда совместно решают значимые 

задачи. 

Дети, учителя, родители от конфронтации приходят к взаимопониманию, если они 

уважительно относятся друг к другу, ответственно подходят к решению жизненных проблем, 

имеют право и навыки самостоятельного выбора. 

Формирование содержания психологического сопровождения происходит исходя из опыта 

участников психологических занятий, закономерностей возрастного развития детей, школьной и 

внутриклассной ситуации развития отношений и взаимоотношений, интереса детей и взрослых. 

Программа психологического сопровождения школьников ориентирована на всех детей с 1 по 

11 класс независимо от их интеллектуального развития, склонностей, национальности, социального 

происхождения. Также в ней могут принимать участие все учителя и родители (законные 

представители) любого возраста, профессии, взглядов. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования 

различны.  

Старшая школа — помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении, 

поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение 

личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, развитие 

психосоциальной компетентности, профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся 

является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 

формирование установок на здоровый образ жизни;  

развитие навыков саморегуляции и управления стрессом;  

профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании.  



 

 

Основные  направления  деятельности по психолого-педагогическому сопровождению  

обучающихся: 

Профилактика.  

Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг).  

Консультирование (индивидуальное и групповое).  

Развивающая работа (индивидуальная и групповая).  

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая).  

Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей.  

Экспертиза (образовательных и учебных „программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений).  

Различению содержательных особенностей образовательной среды и ее воздействиям на 

разные аспекты психического развития школьников нами используется алгоритм «существенных 

показателей», выделенных В.В. Давыдовым:  

каждому возрасту соответствуют определенные психологические новообразования;  

обучение организовано на основе ведущей деятельности;  

продуманы и реализуются взаимосвязи с другими видами деятельности. 

Это позволяет обеспечивать специальное проектирование возрастных нормативов (как 

определенного комплекса индивидуальных способностей ребенка в конкретном возрастном 

интервале) и критериев развития на разных этапах онтогенеза. В педагогике развития - это 

проектирование развивающих образовательных программ, адекватных возрастным нормам, 

переведенных на язык образовательных технологий, т.е. через ЧТО? и КАК? это развитие будет 

осуществляться. В образовательной практике - это проектирование детско-взрослых общностей в 

их культурно-деятельностной определенности, т.е. проектирование такого образовательного 

пространства, где данное развитие может быть осуществлено.  Иными словами, проектирование 

системы развивающего и развивающегося образования возможно, если одновременно 

осуществляются: психологическое исследование возрастно-нормативных моделей развития 

личности, педагогическое конструирование образовательных программ и технологий реализации 

этих моделей, соорганизация всех участников образовательного процесса, проектирование условий 

достижения новых целей образования и средств решения задач развития.  

Проведение диагностической работы включает три блока методик. 

Первый направлен на качественную и соответствующую возрастным особенностям 

диагностику результатов воздействия образовательной среды. 

Второй - позволит выявить специфические особенности тех средств, которыми школа 

достигает своего развивающего  эффекта. 

Третий - процедуры для выявления внутренних целевых установок, определяющих специфику 

и эффективность воздействия образовательной среды школы на психическое развитие 

обучающихся. 

Диагностирование включает в себя контроль, проверку, оценивание, накопление 

статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего 

развития событий. 

В соответствии с вышеназванным диагностическая работа должна опираться на: 

1. Пролонгированное наблюдение за состоянием и развитием психологических показателей.  

2. Выявление внешних и внутренних условий, обусловливающих высокую или низкую 

степень соответствия психических компонентов регуляции деятельности обучающихся требуемому 

уровню.  



 

 

3. Определение “зоны ближайшего развития” для диагностируемых психических качеств и их 

внутренних взаимосвязей. 

При выборе психодиагностических методик мы исходим из того, что они должны:   

выявлять общий уровень интеллектуального развития кандидата, структуру его 

индивидуально-психологических свойств, особенности темперамента и характера, адаптивные 

возможности к избранной профессии; 

быть   достаточно   надежными,   обладать    не    только    текущей      (диагностической),  но  

и  прогностической  валидностью,  т.е.  давать      возможность не только оценивать актуальное 

состояние кандидата,  но  и      составлять научно обоснованной, достоверный прогноз  

относительно  его  дальнейшего наиболее эффективного использования; 

быть компактными, удобными для группового  обследования  кандидатов  в ограниченные 

промежутки времени  с  использованием  автоматизированной  обработки результатов 

тестирования; 

перепроверять  и  взаимодополнять  друг  друга  в   целях   повышения       надежности, 

точности и достоверности полученных результатов. 

 



 

 

3.7.3Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ СОШ №6 

г.Шебекино Белгородской области.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в МБОУ СОШ №6 г.Шебекино Белгородской области 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

лекционные аудитории; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 



 

 

библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

спортивный зал,  спортивные площадки,  оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; пандусы; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

В настоящий момент состояние материально-технической базы школы частично 

соответствует требованиям, являющимся условием успешной реализации основной 

образовательной программы. 

Таким образом, в школе имеются: 

 Компьютерных классов – 1; 

Общая площадь – 56,7 кв.м.; 

 Количество компьютеров и ноутбуков – 11 шт. (в компьютерном классе); 104 шт. – (в 

учебных кабинетах и помещениях); 

 Количество обучающихся на один компьютер – 2,4 чел.; 

 Мультимедийных проекторов – 10 шт.; 

 Интерактивных досок – 2 шт. 

 Электронных учебников – 1336 шт.; 

 Фонд учебной литературы – 6638  экземпляров; 

 Фонд художественной литературы – 11567 экземпляров; 

 Количество учебников на одного ученика – 64,6 экз. (бумажные носители, включая 

учебную и художественную литературу), 4,7 шт. (электронные носители). 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 



 

 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной 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 образовательной организации 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 (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 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 трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 



 

 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

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 аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 



 

 

3.7.4.Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

          В школе имеются следующие средства: 

1) Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 3Д; принтер цветной;  

цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон;  оборудование компьютерной сети;  цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

2) Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;   

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев;  виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

3) Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

4) Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (посредством использования сети Интернет). 

5) Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

6) Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

         Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 



 

 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

 



 

 

3.7.5. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 


