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I Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования – это 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

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

а также предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации. 

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,6 – 11 лет) школьной 

жизни детей, а для инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых технологий, увеличивается не более чем на 2 

года. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе Закона РФ «Об образовании» (с изменениями), Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

МО и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года) (с изменениями), а также социального заказа 

родителей младших школьников. 

Цели начального общего образования 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

 формирование у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; предоставление им опыта осуществления различных видов 

деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование в начальной школе, но и широкий перенос средств, освоенных в это время, в 

основное общее образование и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально- 
художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

 дать каждому ребенку с учётом его особенностей опыт и средства ощущать себя 

субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава 

участников образовательных отношений 

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 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
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 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 

Содержание ООП НОО направлено на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся, развития культуры образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, 

деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, функционирования системы образования в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Общая характеристика ООП НОО 
Приоритетным для начального общего образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных 

сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными 

компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и 

личностно. 

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и 

контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и 

склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и 

знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, 

знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и 

поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного 

действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

 информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и 

как особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой положительной самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей учащихся, в том числе – за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое информационное пространство) 

Виды деятельности младших школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность; 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

робототехника, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и 
др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях, в том числе сдача 

нормативов комплекса ГТО ). 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства 

их решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную деятельность и 

продвижение в других видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной деятельности и соответствующими 

социальными навыками; 

 овладеть видами игр; научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 
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партнерами по игре, воплощать в игровом действии; научиться удерживать правило и 

следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения 
собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.) с учётом особенностей всех учащихся; 

 способствовать освоению учащимися различных форм игровой деятельности и 

создать комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой 

на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовать 

постановку учебных целей, создать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 
собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно разделить на два 

этапа: 

- первый этап (первые одиннадцать дней первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели – 

обеспечение плавного перехода детей от игровой к учебной деятельности, выработка 

основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 
1) является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие 

отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 

пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком 

как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 

представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти 

требования. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным 
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дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что 

существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны  

ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через курс «Введение в 

школьную жизнь», который органично интегрирован в учебные предметы. 

Второй этап (второй месяц 1-й четверти – 4 класс). Его основная цель – 

конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становится возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 

незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 

учителю как к партнерам. 

Основные фазы учебного года 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. В МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» учебный год соответствует этапам разворачивания 

учебной деятельности в классе. В связи с этим в учебном году выделяются три фазы: 

фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года; фаза постановки и 

решения учебных задач года; рефлексивная фаза учебного года. 

Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь 

месяц) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли быть утрачены в течение летних каникул; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания возможных будущих направлений учения. 

Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре 

последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя: 

1 этап – проведение входных проверочных работ по основным учебным предметам; 

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний на основе 

данных входных работ через организацию работы учащихся в урочной и самостоятельной 

деятельности; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 

фиксация задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по 

коррекции их знаний. 

Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь- 

первая половина апреля) 

В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения 
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следующих действий и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, 

поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе 

– в открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных 

по заданию; 

 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 

работа в модельных условиях и решение  частных задач;

 самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов выполнения задания;

 адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных 

критериев по инициативе самого учащегося;

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных 

образовательных траекторий;

 содержательного и бесконфликтного участия в совместной   учебной деятельности 

с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в 
относительной автономии от учителя (групповая работа);

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 

текстов (5-15 предложений);

 понимания устных и письменных высказываний.

Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май) 
Основными задачами заключительной фазы учебного года являются: 

 определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях 

учащихся по отношению к началу  учебного года;

 восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале 

года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса;

 предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений класса общности (родителям, школьному сообществу).

Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и 

обсуждение их результатов; 

2 этап - проведение межпредметного образовательного модуля в форме проектной 

задачи; 

3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за 

год. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;

 улучшить условия для развития ребенка;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся обеспечивается в том числе, и через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как школьный клуб, секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, КТД и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 
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При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

организаций дополнительного образования: Дома детского творчества, ДК «Энергетик»,  

стадиона «Энергетик», городской детской библиотеки, городского выставочного зала 

«Музей». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Программа внеурочной деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» строится по модели дополнительного образования детей. Данная модель опирается 

на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием в части создания условий для 

развития творческих интересов детей и включения их в эколого-биологическую, 

спортивную, поисковую и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации как школьные научные 

общества. Вместе с тем внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. А дополнительное образование детей предполагает, 

прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому 

основными критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к 

внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы 

работы. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательной деятельности, присущая дополнительному образованию детей. 
 

 Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы 
В соответствии с целями программы к окончанию начального общего образования 

результаты освоения учащимися ООП НОО представляются через 

личностные результаты, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО: 

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 
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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 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. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП НОО: 

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, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 
 

Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

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) 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. 

Литературное чтение: 

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, то есть 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. 
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Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) 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, то есть 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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; 

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. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
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художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитывается готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 
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системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 
 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится МБОУ «СОШ №1» и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 
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обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. 

 

Объект и содержание оценки 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов 

При оценке результатов деятельности МБОУ СОШ №1 критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная 

деятельность МАОУ «СОШ №2» и педагогов, а также отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с отметками: 

- «5» («отлично»), высокий уровень; 

- «4» («хорошо»), повышенный уровень; 

- «3» («удовлетворительно»), базовый уровень; 

- «2» (неудовлетворительно»), ниже базового уровня. 

«5» и «4» отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями, сформированностью интересов к данной предметной 

области. «3» - освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

выделенных задач. Достаточное для продолжения обучения на следующем этапе. 

Процедуры оценивания 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения и первого 

полугодия 2 класса осуществляется в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе, а также письменных заключений учителя по итогам проверки 

самостоятельных работ в соответствии с критериями. В течение 1-го года обучения в 

журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 
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Успешность усвоения программы первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе «Листа образовательных достижений», включающего совокупность 

критериев освоения учебных программ. 

Со 2 полугодия 2 класса текущие и итоговые оценки результатов образования 

выставляются в виде отметок: «5», «4», «3», «2». В журнал выставляются отметки за 

тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные 

работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные 

устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы, сочинения, 

изложения, диктанты. 

Методы оценивания: 

 наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением; 

 оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, 
выполняемых обучающимися как индивидуально, так и в парах, группах; 

 тестирование (для оценки продвижения в освоении системы предметных 

знаний); 

 оценка открытых ответов, даваемых учеником в свободной форме – как 

устных, так и письменных; 

 оценка закрытых или частично закрытых ответов (задания с выбором ответов, 

задания с коротким свободным ответом); 

 оценка результатов рефлексии учащихся (листы самоанализа, листы 

достижений, дневники учащихся и др.); 

- самооценка. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, текущая отметка ставится 

только по желанию ученика. За каждую задачу проверочной /контрольной работы по 

итогам темы отметка ставится всем ученикам. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы выставляется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем «Портфолио», и на основе 

итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Оценка предметных результатов ученика начальной школы производится на 

основе двух уровней успешности: повышенного и базового. Предметные результаты 

обучающихся, не достигшие базового уровня, характеризуются как ниже базового уровня. 

Все уровни коррелируются с пятибалльной шкалой отметки. 

 

Самоанализ результатов деятельности учащиеся фиксируют в таблицах 

самоанализа. 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

Каждое решенное задание учитель и ученики оценивают в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе 

отдельных отметок за решѐнные задачи, задания, как среднее арифметическое отметок. 
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Диктанты 

Оценивание предметных результатов 

Русский язык 

Отметка "5" - нет ошибок; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями 

письма. 

Отметка "4" - допущено не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка "3" - допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана небрежно. 

Отметка "2" - более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

нарушение правил орфографии при написании слов; 

пропуск и искажение букв в словах; 

замену слов; 

отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

две пунктуационные ошибки; 

повторение ошибок в одном и том же слове. 

Грамматические задания 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 
Отметка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 

заданий. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/ 2 

заданий. 

Отметка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 

Контрольное списывание 

Отметка "5" - нет ошибок и исправлений; работа написана безупречно, в соответствии с 

требованиями каллиграфии письма. 

Отметка "4" - 1 ошибка и одно исправление. 

Отметка "3" - 2-3 ошибки и одно исправление. 

Отметка "2" - 3 ошибки и 1-2 исправления. 

Словарный диктант (15 – 20 слов) 

Отметка «5» – нет ошибок. 

Отметка «4» – 1 – 2 ошибки. 

Отметка «3» – 3 – 4 ошибки 

Отметка «2» – 5 – 7 ошибок. 

Математика 

Письменная работа, содержащая только выражения 

Отметка "5" - работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка "4" - допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка "3" - допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка "2" - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

Письменная работа, содержащая только задачи: 

Отметка "5 - все задачи решены и нет исправлений. 
Отметка "4" - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

Отметка "3" - одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная или, если 

вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача. 
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Отметка "2 - ставится: допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена одна 

ошибка в ходе решения задачи и две вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа (задачи и задания другого вида) 

Отметка "5" - вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка "4" - 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка "3" - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка "2" - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка, или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; недоведение до конца решения задачи, выражения; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 

неправильное списывание данных; недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, грубое несоблюдение правил каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 

Литературное чтение 

Чтение наизусть 

Отметка "5» -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Отметка «4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

правильная постановка логического ударения; 

соблюдение пауз; 

правильный выбор темпа; 

соблюдение нужной интонации; 

безошибочное чтение; 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования. 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 

Отметка "3" - допущены ошибки по трем требованиям. 

Отметка "2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
своевременно начинать читать свои слова; 

подбирать правильную интонацию; 

читать безошибочно; 

читать выразительно. 

Отметка "5" - выполнены все требования. 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям. 

Отметка "2" - допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 
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последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Иностранный язык (английский) 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой  ученик читает на 

родном языке (скорость чтения на родном языке у учащихся разная). 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
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понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 

правильным. 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

- ошибки как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, 

т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 
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предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико- 

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного 

языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок 

в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов 
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Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

Менее 50% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

Менее 60% От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). При 

неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и 

работа получает неудовлетворительную отметку. 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

Окружающий мир 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 

Изобразительное искусство 

Отметка "5" - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно 

решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4"   -   учащийся   полностью   овладел   программным   материалом,   но   при 
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изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 

точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Отметка "3" 

учащийся частично справляется с поставленной целью урока, допускает неточность в 

изложении изученного материала. 

Отметка "2" 

не справляется с поставленной целью урока. 

Музыка 

Отметка «5» ставится, если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 

со своей жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится, если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 

своей жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится при проявлении интереса (эмоциональный отклик, высказывание 

своей жизненной позиции); 

или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится, если нет интереса, эмоционального отклика; 

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

нет проявления музыкальных способностей и стремления их проявить. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Оценивание курса «ОРСКЭ» - безотметочное. Оценивание предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов могут быть 

приглашены родители, учителя. В ходе подготовки проекта обучающиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 

обучающиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание других 

модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу 

обучающегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс. По итогам изучения курса 

учащийся получает отметку «зачёт»/»незачёт». 
 

Технология 

Отметка «5» 

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» 

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 

в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» 

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
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задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей 

технологии изготовления; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 

норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» 

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 
 

Физическая культура 

Отметка «5» 

имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока, 

выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе, 

соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий, 

выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области физической культуры, 

успешно сдаѐт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической 

культуре, для своего возраста. 

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, стойко мотивирован 

к занятиям физическими упражнениями, есть существенные положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 

Отметка «4» 

имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока, 

выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий, 

постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия, 

успешно сдаѐт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 

физической культуре для своего возраста, 

выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

Отметка «3» 
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имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока, 

выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий, 

частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут 

быть замечены учителем физической культуры. 

Отметка «2» 

не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока, 

не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры, 

учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не имеет 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей, нет положительных изменений в физических возможностях обучающегося, 

которые должны быть замечены учителем, 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств, 

не выполнял теоретические или иные задания учителя, 

не овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры. 

 

Помимо «5-балльной» системы, используются и другие оценки: 

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

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

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

на опорном учебном материале на уроках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

– качественная оценка, используемая в 1-ых, 2-ых (1 полугодие) классах при 

безотметочном обучении. 

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 идр.). 

 

Формы представления результатов 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических работ, анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

- отзывы учителей с оценкой успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- ученическое портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
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развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Оценки и отметки накапливаются в таблицах требований (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфолио ученика». 

Таблицы требований составляются из перечня действий (умений), которыми 

должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном 

вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия 

(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. При оценке 

достижения планируемых результатов ООП НОО используются таблицы предметных, 

метапредметных и личностных (неперсонифицированных) результатов по классу. 

Личностные (неперсонифицированных) результаты по классу заполняются на 

основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в  

процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

• за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(два раза в год: декабрь, май), 

• за предметные контрольные работы (не менее одного раза в четверть). 

• за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

• учителя. 
Оценки и отметки накапливаются в таблицах требований (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфолио ученика». 

Таблицы требований составляются из перечня действий (умений), которыми 

должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном 

вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия 

(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. При оценке 

достижения планируемых результатов ООП НОО используются таблицы предметных, 

метапредметных и личностных (неперсонифицированных) результатов по классу. 

Личностные (неперсонифицированных) результаты по классу заполняются на 

основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в  

процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

• за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 
(два раза в год: декабрь, май), 

• за предметные контрольные работы (не менее одного раза в четверть). 

• за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

• учителя. 

 
Условия и границы применения системы оценки 

Для того, чтобы избежать перегрузки детей и преподавателей, ошибки при 

исполнении и др., необходимы границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

Для этого все положения  системы оценки разделяются на «минимум первого  этапа», 

«минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по 

желанию и возможностям учителя). 

2) Система оценки является развивающейся системой, по ходу её внедрения будут 

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Для этого будут использоваться два средства: 

сравнение показателей ученика только с его же предыдущими показателями, но не с 

показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 
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притязаний; 

- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 

чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле 

учителя; 

- ведение электронного журнала. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. Итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

 

Оценка достижений обучающихся 

включает входную, текущую, промежуточную, решение проектной задачи, итоговую 

оценку достижений младших школьников. 

Для повышения эффективности и объективности оценки образовательных 

достижений учащихся, педагогической деятельности учителей и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в целом, оценочная система учитывает 

динамику развития учащихся. Не допускается сравнение ребёнка с другими детьми. 

Конкретные формы и процедуры входного, текущего, промежуточного и итогового 

контроля предметных знаний и умений, компетентностей и социального опыта 

выбираются ОУ самостоятельно и доводятся до сведения учащихся и их родителей при 

приеме детей в ОУ или в течение первого месяца обучения. 
 

 
 

№ Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды 
оценки 

1 Входная работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется 

учителем в журнале 

и автоматически в 

электронном 

дневнике учащегося. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

2 Проверочная 

работа (текущая) 

Проводится после 

изучения темы, 

раздела 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов 
действий. 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 
Учитель оценивает 
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   Уровни:1- базовый; 2 – 

повышенный. 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех 

заданий. 

все задания по 

уровням. 

3 Решение 

проектной задачи 

Проводится 1 раз в 

год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка 

по специально 

созданным 

критериям оценки. 

4 Промежуточная 

работа 

Конец апреля-май Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 
ресурсный) 

Оценивание 

пятибалльное, 

отдельно по 

уровням. Сравнение 

результатов 

входной и 

промежуточной 

работы. 

5 Итоговая работа Апрель 4 класса Включает основные 

темы обучения в 

начальной школе. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

пятибалльное, 

отдельно по 

уровням. Сравнение 

результатов 

входной, 

промежуточных и 

итоговой работы. 

Стартовая диагностика первоклассников 

Стартовая готовность - это совокупность умений (то есть владение способами 

действия, мышления, общения), которые позволяют ребенку успешно осваивать учебный 

материал, подаваемый определенным образом, и включаться в образовательные ситуации. 

Стартовая диагностика (1 этап мониторинга) состоит из: 

- педагогической диагностики (оценка возможностей ребенка к систематическому 

обучению в 1 классе); 

- диагностики предметных умений (выявление среди обучающихся 1-х классов 

умеющих читать с целью организации индивидуальной работы на уроках в период 

обучения грамоте, а также выявления проблем в дошкольной подготовке детей по 

обучению грамоте и математике); 

- диагностики универсальных учебных действий : выявление стартового уровня 

некоторых метапредметных УУД: познавательных, регулятивных и коммуникативных; 
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- диагностики личностных результатов (анкета Лускановой Н.Г. по определению 

уровня мотивации учения, выявление уровня самооценки первоклассников по методике 

«Лесенка», определение уровня дезадаптации первоклассников по Л.М. Ковалевой, Н.Н. 

Тарасенко, рисуночная проективная методика «Как я представляю себе школу»). 

Основная процедура для определения уровня стартовой готовности ребенка - 

письменное диагностическое задание. В случае, если у «некоторых детей возникают 

сложности в выполнении заданий вместе со всем классом, им предоставляется 

возможность доделать их в индивидуальном порядке. Результаты диагностического 

обследования каждого ребёнка заносятся в бланк обследования класса. Если ребёнок 

работает в замедленном темпе, этот факт фиксируется в бланке. 

Основные параметры стартовой готовности к успешному обучению в 1 классе: 

1. инструментальный компонент (наблюдательность, мыслительные 

способности, контрольные умения, коммуникативные умения) 

2. личностный компонент (мотивация и ценностное отношение к знанию). 

Базовый уровень инструментальной готовности говорит о том, что у конкретного 

ребенка или группы детей сформированы предпосылки к успешному обучению и 

готовность включаться в образовательные ситуации, создаваемые учителем на уроке. 

Учителям важно обратить внимание на два важных момента: 

Низкий уровень сформированности умений инструментального компонента может 

свидетельствовать как о педагогической запущенности и незрелости ребенка, так и о 

наличии проблем в психическом развитии. 

Уровень личностной готовности позволяет понять: 

- сформировано ли ценностное отношение к знанию (познанию) и учебной 

деятельности; 

- сформировано ли эмоционально-положительное отношение к школе; 

- является ли ценностью преодоление познавательной трудности, поиск истины, 

учебное достижение высокого уровня сложности. 

Стартовые условия обучения детей необходимо учитывать в текущем оценивании. 

 

Особенности оценки личностных,  метапредметных  и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования». Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,  

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

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

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

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

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

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности 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 при получении начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом 

оценки является эффективность воспитательно-образовательной деятельности МБОУ 

СОШ №1. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Для обучающихся, которым необходима специальная поддержка, осуществляется 

оценка индивидуального прогресса личностного развития (в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования). Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
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«Программе формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования». Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта  

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, родному языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии 

и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.  

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,  

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур (в 

итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе). В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы (взаимодействие с партнёром, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события идр). 



34  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др.), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками)

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи)

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест)

 «Составление задачи, подобной данной»

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия)

 «Обнаружение ошибки»

 «Создание помощника»

 «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний)

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 

псевдологичное рассуждение при решении задач)

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

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. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет способность 

использовать знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения ит.д. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 
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с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

ККооммппллеекксснныыее ииттооггооввыыее ррааббооттыы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий на учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности 

ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на 

основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и 

заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной 

части для ребенка не обязательно – они выполняются детьми только на добровольной 

основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 

подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в 

ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети освобождаются от 

выполнения данной контрольной работы. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 
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целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

предложения 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность навыков правописания (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способы учебных действий 
навыков измерения и оценки; 

навыков работы с картой; 

навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 
этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по: 

проведению работ; 

оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

оцениванию работы в целом; 

интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 
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полученных результатов; 

фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

«Инструменты» оценки качества 

 Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных 

предметных способов действий (средств);

 Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта;

 Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция;

 Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования;

 Проверочные работы (задачи) - оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирования учебной деятельности ребенка.

Формы представления результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащегося 

Для сохранения и представления результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащихся могут быть использованы: 

 общеклассные справочники, плакаты (цифровые учебные объекты, 

распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в 

среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов проектной и учебно-исследовательской 

работы учащихся.

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы);

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др.), 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки);

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки).

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и 

диагностических работ (входная, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная 

работы); продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих информационных 

материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции учебной 

деятельности; систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения 

УУД; материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах и др.). 

Оценка ученического портфолио достижений в целом ведётся на критериальной 

основе (см. Положение о портфолио). По результатам оценки, которая формируется на 

основе материалов ученического портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
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действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Для оценки учащихся с ОВЗ или интеллектуальными нарушениями применяются 

требования, заложенные в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и (или) ФГОС НОО обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Для обеспечения прозрачности и публичности результатов выполнения ООП НОО 

на всех уровнях (Федерации, региона, муниципалитета, ОУ) применяется универсальная 

инвариантная электронная система цифровой отчетности общеобразовательных 

учреждений. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 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. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио ученика, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение трёх / четырёх итоговых работ (по русскому языку/родному языку, 

математике / окружающему миру 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, 

математике и окружающему миру, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых 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 «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, 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 
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«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 образования. 

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 МАОУ «СОШ №2» тна основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

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. 

Оценка эффективности деятельности школы 

Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и 

учреждению в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. За точку отсчёта 

принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся базовый уровень образовательных достижений. Достижение 

базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

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

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
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II Содержательный раздел 

 
 Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования 

 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной 

для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, 

но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

 
Содержание программы формирования универсальных учебных действий 

включает: 

 описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий на ступени начального образования;

 связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных 
линий УМК «Школа России»;

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий при работе по УМК «Школа 
России»;

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования;

 планируемые результаты сформированности УУД.

 

Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 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; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 
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каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие  умения учиться как первого шага к самообразованию 
и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; - 
готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; - критичность к своим 
поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; - 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей; - готовность к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом;

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мнение;

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни.
Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать; 
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
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 коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 
и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношения к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения посредством УМК «Школа России» в начальной школе 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные 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. 

 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы 

знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках  музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 
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В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, 

о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме 

и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь- 

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – 

русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., 

поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве 

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: 

урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника  эта тема 



49  

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания 

всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и 

мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах 

каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. 

В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка 

учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего 

решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая установка – ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация поставленных задач 

в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 
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В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – 

оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны 

быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом;

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;

 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии;

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.

Типовые задачи формирования (развития) личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

В соответствии со Стандартом типовые задачи являются основным механизмом 

формирования (развития) универсальных учебных действий. 

Классификация типовых задач 

Типы задач 
(заданий) 

Виды задач 
(заданий) 

Название задач 
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Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, нравственно- 

этическая ориентация 

1. Беседа о школе 

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2. Проба на познавательную 

инициативу (чтение 

  незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и 

детей 

7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные 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 

Познавательные 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 

Коммуникативные 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») 
 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

□ участие в проектах; 

□ подведение итогов урока; 

□ творческие задания; 

□ зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

□ мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

□ самооценка события, происшествия; 
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□ дневники достижений; 

□ «Я – звезда» ; 

□ «Шефы» и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

□ «найди отличия» (можно задать их количество); 

□ «на что похоже?»; 

□ поиск лишнего; 

□ «лабиринты»; 

□ упорядочивание; 

□ «цепочки»; 

□ хитроумные решения; 

□ составление схем-опор; 

□ работа с разного вида таблицами; 

□ составление и распознавание диаграмм; 

□ работа со словарями; 

□ мнемотурнир 

□ «пластилин» 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

□ «преднамеренные ошибки»; 

□ поиск информации в предложенных источниках; 

□ взаимоконтроль; 

□ взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

□ диспут; 

□ заучивание материала наизусть в классе; 

□ «ищу ошибки»; 

□ КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

□ составь задание партнеру; 

□ отзыв на работу товарища; 

□ групповая работа по составлению кроссворда; 

□ магнитофонный опрос; 

□ «отгадай, о ком говорим»; 

□ диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

□ Ривин-методика; 

□ «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Для подготовки учащихся к начальному школьному образованию в МАОУ «СОШ 

№2» используется комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения». 

Преемственность форм организации учебной деятельности характеризуются 



53  

наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, 

индивидуальной, групповой и парной работы. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию 
Программы Планируемые результаты Планируемые результаты реализации 
комплекта дошкольного образования в ООП 

«Предшкола комплекте «Предшкола нового  

нового поколения»  

поколения»   

Программа Формирование познавательных Познавательные УУД (логические): 
развития УУД: классификация подведение под понятие на основе 

сенсорных (объединение по группам); анализ распознавания объектов, выделения 

эталонов и (выделение признака   из   целого существенных признаков; анализ, 

элементарных объекта); сравнение (выделение синтез, сравнение, сериация; 
математических признака из ряда предметов); классификация по заданным критериям; 

представлений обобщение (выделение общего установление аналогий; установление 
 признака из ряда объектов); синтез причинно-следственных связей; 
 (объединение в группы по одному построение рассуждения; обобщение. 
 (двум) признакам); сериация Личностные (самоопределение): 
 (установление последовательных готовность и способность обучающихся 
 взаимосвязей) к саморазвитию 
 Формирование: сенсорного опыта; Познавательные УУД (общеучебные): 
 представлений о числах и цифрах, самостоятельно выделять и 
 арифметических действиях, формулировать познавательную цель; 
 операции измерения; использовать общие приемы решения 
 представления о форме задач. Личностные 
  (смыслообразование): мотивация 
  учебной деятельности 

Программа по Формирование УУД, на- Регулятивные УУД (планирование): 

окружающему правленных на: выполнение применять установленные правила в 

миру инструкций, готовность отвечать планировании способа решения; 
 на вопросы, обсуждать со выбирать действия   в   соответствии   с 
 взрослым возникшую   проблему, поставленной задачей и условиями ее 
 поддерживать разговор; реализации. Личностные 
 готовность выбирать занятия из (самоопределение): готовность и 
 предложенных на выбор способность обучающихся к 
  саморазвитию 
 Формирование УУД, Коммуникативные УУД (управление 
 направленных на участие в коммуникацией): координировать и 
 совместной деятельности принимать различные позиции во 
  взаимодействии 
 Осуществление действий по Регулятивные УУД (коррекция): вносить 
 образцу, понимание указанной необходимые коррективы   в   действие 
 ошибки и ее исправление по после его завершения; адекватно 
 указанию взрослого воспринимать предложения по 
  исправлению допущенных ошибок 
 Контроль своей деятельности по Регулятивные УУД (контроль): 
 результату использовать установленные правила в 
  контроле способа решения 

Программа по Формируемые УУД: удерживать Коммуникативные УУД 
началам обучения внимание, слушая короткий текст, (взаимодействие): формулировать 

грамоте который читает взрослый, или собственное мнение и позицию; задавать 
 рассматривая репродукцию; вопросы, строить понятные 
 выполнять инструкции взрослого; высказывания; вести устный и 
 обсуждать со взрослым письменный диалог в соответствии с 
 возникшую проблему, нормами родного языка; слушать 
 поддерживать разговор; по собеседника. Познавательные УУД 
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 требованию взрослого исправлять (общеучебные): использовать общие 
 свою ошибку, если не получилось приемы решения задач; ставить и 
 сразу выполнить задание формулировать проблемы; строить 
 правильно; пользоваться книгой и сообщения в устной и письменной 

 простейшими инструментами форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 
осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 
Личностные (смыслообразование): 

мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и 
внешняя) 

Программа по Формируемые УУД: умение Познавательные   УУД 
развитию речи строить развернутый ответ на (информационные): поиск и выделение 

 вопрос; умение пояснять, необходимой информации из различных 
 аргументировать свой ответ; источников в разных формах (текст, 
 умение приходить к обобщению с рисунок, таблица,   диаграмма,   схема); 
 опорой на иллюстрации к тексту; сбор информации (извлечение 
 умение работать в паре; умение необходимой информации из различных 
 коротко пересказывать главные источников; дополнение таблиц новыми 
 события небольшого текста с данными); обработка, анализ 
 опорой на систему пошаговых (определение основной и 
 вопросов второстепенной) и пере- дача 
  информации (устным, письменным, 
  цифровым способами) 

Программа по Формируемые УУД: удерживать Личностные (самоопределение): 

художественно- внимание, пользоваться книгой, готовность и способность обучающихся 

эстетическому выполнять инструкцию взрослого, к саморазвитию. Личностные 
развитию обсуждать со взрослыми (смыслообразование): мотивация 

дошкольников возникшую проблему, находить и учебной деятельности (социальная, 
 формулировать простейшие учебно-познавательная и внешняя). 
 причинно-следственные связи и Регулятивные УУД (целеполагание): 
 закономерности формулировать и удерживать учебную 
  задачу. Коммуникативные УУД 
  (взаимодействие, управление 
  коммуникацией) 

 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов включают следующие разделы: 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Русский язык 

Планируемые результаты 

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. 
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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 чувства других людей и сопереживания им. 

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, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

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 

форме. 

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. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения 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 
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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 программы 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

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

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

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

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и  прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
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собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как   минимальная   произносительная   единица.   Деление   слов   на   слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

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

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

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

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

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 
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глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

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

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита:   правильное   название   букв,   знание   их   последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

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

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

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

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

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

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

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

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

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

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
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вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

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

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

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

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа   над   структурой   текста:   озаглавливание,   корректирование 
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порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Тематическое планирование 
 

1 класс 

№ п\п Название раздела Количество 
часов 

Форма 
контроля 

Обучение грамоте 

1. Добукварный период 17  

2. Букварный период 67  

3. Послебукварный период 31  

Итого: 115ч.  

Систематический курс «Русского языка» 

1 Наша речь 2  

2 Текст, предложение, диалог 3  

3 Слова, слова, слова 4  

4 Слово и слог. Ударение. 6  

5 Звуки и буквы 34 2 к.р. 

6 Повторение 1  

Итого: 50 ч.  

Всего часов в год: 165 ч 2 

 

2 2 класс 

№ 

раздела 

Раздел Форма 

контроля 

Кол-во часов 

1 Наша речь  3 

2 Текст  3 

3 Предложение  11 

4 Слова, слова, слова  18 

5 Звуки и буквы  60 

6 Повторение  18 
 Итого:  113 часов 

 

3 3 класс 

№ 
раздела 

Раздел Форма 

контроля 

Кол-во часов 

1 Язык и речь  2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание.  14 

3 Слово в языке и речи  17 

4 Состав слова  47 

5 Части речи  75 

6 Повторение  15 
 Итого:  170часов 
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4класс 

№ 
раздела 

Раздел Форма 

контроля 

Кол-во часов 

1 Повторение  11 

2 Предложение  9 

3 Слово в языке и речи  21 

4 Имя существительное  39 

5 Имя прилагательное  30 

6 Местоимение  8 

7 Глагол  34 

8 Повторение  18 
 Итого:  170 часов 

 

 

 

Личностные: 

Родной язык (русский) 

Планируемые результаты 

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 

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 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. 

 

Метапредметные: 

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; 
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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, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные: 

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. 
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Содержание учебного предмета 

 

Фонетика и орфоэпия. 

Ударение,   произношение   звуков   и сочетаний   звуков   в   соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 

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

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

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

за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. 

Морфология. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное,    имя    прилагательное,    глагол.    Значение    и    употребление    в 

речи, морфологический разбор. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Склонение личных местоимений. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания, определенных содержанием курса «Русский язык». 

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

общение. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 
 

 

Тематическое планирование 
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1 класс 

№ 

раздела 

Раздел Форма 

контроля 

Кол-во часов 

1 Речь устная и письменная. Слово и 
предложение. Слог. Ударение. 

 1 

2 Гласные звуки и буквы русского 
алфавита. 

 1 

3 Согласные звуки и буквы в русском 
языке. 

 2 

4 Звонкие и глухие согласные звуки и их 
обозначение буквами 

 1 

5 Твердые и мягкие согласные звуки. 
Сочетания жи-ши, ча-чу. 

 2 

6 Звуки-смыслоразличители  1 

7 Мягкий и твердый разделительные знаки  1 

8 Русский язык – родной язык русского 
народа. 

 1 

9 Слово и его значение. Роль ударения в 
слове. 

 1 

10 Русский алфавит. Ударные и безударные 
гласные звуки 

 1 

11 Обозначение мягкости согласных звуков 
на письме гласными буквами и ь. 

 1 

12 Звонкие и глухие согласные на конце 
слова. 

 2 

13 Заглавная буква в словах.  1 
 Итого:  16 часов 

1 2класс 

№ 

раздела 

Раздел Форма 

контроля 

Кол-во часов 

1 Родная речь. Текст.  1 

2 Предложение. Главные члены и связь 
слов в предложении. 

 1 

3 Слово и его значение. Прямое и 
переносное значение слов. 

 1 

4 Русское ударение.  1 

5 Русский алфавит, или Азбука. Звуки и 
буквы. Гласные звуки и буквы. 

 1 

6 Слова с безударным гласным звуком в 
корне. 

 1 

7 Согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы для их 

обозначения на письме. 

 1 

8 Произношение сочетаний звуков с 
шипящими и их обозначение на письме. 

 1 

9 Правописание слов с парным по 
глухости-звонкости согласным. 

 1 

10 Разделительный мягкий знак (ь)  1 

11 Имя существительное как часть речи.  1 

12 Число имен существительных.  1 

13 Глагол как часть речи  1 

14 Имя прилагательное как часть речи  1 
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15 Местоимение как часть речи.  1 

16 Предлоги.  1 

17 Интеллектуальная игра «Знатоки 
русского языка» 

 1 

 Итого:  17 часов 
 

3 класс 

№ 

раздела 

Раздел Форма 

контроля 

Кол-во часов 

1 Наш язык и наша речь. Текст.  1 

2 Простое и сложное предложения.  1 

3 Фразеологизмы и их использование в 
речи. 

 1 

4 Имя числительное в русском языке  1 

5 Состав слова  1 

6 Слова старославянского происхождения  1 

7 Правописание орфограмм в значимых 
частях слова. 

 1 

8 Развитие речи. Изложение текста по 

плану, создание собственного текста 
(объявление). 

 1 

9 Устаревшие слова (имена 
существительные) в русском языке 

 1 

10 Род имен существительных.  1 

11 Падеж имен существительных  1 

12 Морфологический разбор имени 
существительного. 

 1 

13 Формы имен прилагательных.  1 

14 Имена прилагательные в русском 
фольклоре 

 1 

15 Формы глагола.  1 

16 Морфологический разбор глагола  1 

17 Конференция «Части речи в русском 
языке» 

 1 

 Итого:  17 часов 

 

 4 класс 

№ 

раздела 

Раздел Форма 

контроля 

Кол-во часов 

1 Русский язык – язык общения. Текст.  1 

2 Однородные члены предложения.  1 

3 Лексическое значение слова.  1 

4 Значимые части слова. Правописание 

гласных и согласных в значимых частях 

слова. 

 1 

5 Части речи. Типы склонения имен 
существительных. 

 2 

6 Правописание падежных окончаний имен 
существительных. 

 1 

7 Проект «Говорите правильно!»  1 

8 Проект «Имена прилагательные в 

произведениях А.С.Пушкина («Сказка о 
рыбаке и рыбке»)». 

 1 
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9 Склонение имен прилагательных 

мужского, среднего и женского рода в 

единственном числе. 

 2 

10 Согласование имен прилагательных и 

имен существительных в речи. 

Морфологический разбор имени 

прилагательных. 

 1 

11 Глагол как часть речи. Формы глагола.  2 

12 Спряжение глагола. Правописание 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

 1 

13 Правописание глаголов в прошедшем 

времени. Морфологический разбор 
глаголов. 

 1 

14 Проект «Русский язык: прошлое и 
настоящее». 

 1 

 Итого:  17 часов 

 

 

Литературное чтение 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

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 в 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, 

возможность сравнивать 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 способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями её 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) 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 составления 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 свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение 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, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка 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, 

участвовать 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, 
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иллюстраций, личного опыта. 

Содержание учебного предмета 

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, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 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 к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными 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 произведений, 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 разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 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 
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словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание   нравственно-эстетического  содержания  прочитанного произведения, 

осознание  мотивов поведения  героев, анализ поступков героев  с точки зрения 

нравственно-этических норм. Осмысление  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 воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики, 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 

сформулированного высказывания) 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, последовательность 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 выслушивать, 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 на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
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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 

грамматически 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, 

прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX— 

XX вв., классиков детской литературы, 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 энциклопедические, 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 

художественной 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 различие). 
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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 различными 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. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

I.Обучение грамоте 

№ 
п\п 

Название раздела Количество 
часов 

Форма 
контроля 

1. Добукварный период 14  

2. Букварный период 53  

3. Послебукварный период 16  

Итого: 83  

II.Основной курс «Литературное чтение» 

1 Вводный урок 1  

2 Жили-были буквы 7  

3 Сказки, загадки, небылицы 7  

4. Апрель, апрель, звенит капель 5  

5. И в шутку, и в серьёз 6  

6. Я и мои друзья 5  

7. О братьях наших меньших 5 1 к.р. 

Итого: 36 часов 1 

Всего за год: 119 часов  

 

2 класс 

№ Раздел Форма контроля Кол-во 
часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

2 Самое великое чудо на свете  4 

3 Устное народное творчество Работа с текстом - 2 
Пров. раб. – 2 

15 

4 Люблю природу русскую. Осень. Работа с текстом - 1 
Пров. раб. – 1 

8 

5 Русские писатели Работа с текстом - 3 
Пров. раб. – 1 

14 

6 О братьях наших меньших Работа с текстом - 1 12 
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  Пров. раб. – 1  

7 Из детских журналов Работа с текстом - 1 
Пров. раб. – 1 

9 

8 Писатели - детям Работа с текстом - 2 
Пров. раб. – 1 

17 

9 Люблю природу русскую. Весна. проект – 1 9 

10 И в шутку, и  в серьёз Работа с текстом - 2 
Пров. раб. – 1 

14 

11 Литература зарубежных стран Работа с текстом - 2 
Пров. раб. – 1 

12 

Всего: 115час. 
 

3 класс 

№ Раздел Форма контроля Кол-во 
часов 

1 Самое великое чудо на свете  2 

2 Устное народное творчество Работа с текстом - 2 
Пров. раб. – 2 

14 

3 Поэтическая тетрадь 1 Работа с текстом - 1 
Пров. раб. – 1 

11 

4 Великие русские писатели Работа с текстом - 3 
Пров. раб. – 1 

26 

5 Поэтическая тетрадь 2 Пров. раб. – 1 6 

6 Литературные сказки Работа с текстом - 1 
Пров. раб. – 1 

9 

7 Были-небылицы Работа с текстом - 1 
Пров. раб. – 1 

10 

8 Поэтическая тетрадь 1 Пров. раб. – 1 6 

9 Люби живое Работа с текстом - 2 
Пров. раб. – 1 

16 

10 Поэтическая тетрадь 2 Пров. раб. – 1 8 

11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок Работа с текстом - 2 
Пров. раб. – 1 

12 

12 По страницам детских журналов Пров. раб. – 1 8 

13 Зарубежная литература Пров. раб. – 1 8 

Всего: 136час. 
 

4  4 класс 

№ Раздел Форма контроля Кол-во 
часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

2 Летописи, былины, жития Пров. раб. – 2 11 

3 Чудесный мир классики Работа с текстом - 3 
Пров. раб. – 2 

22 

4 Поэтическая тетрадь Работа с текстом - 1 
Пров. раб. – 1 

12 

5 Литературные сказки Работа с текстом - 3 
Пров. раб. – 1 

16 

6 Делу время – потехе час Пров. раб. – 1 9 

7 Страна детства Работа с текстом - 1 
Пров. раб. – 1 

8 

8 Поэтическая тетрадь Пров. раб. – 1 5 

9 Природа и мы Работа с текстом - 2 12 
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  Пров. раб. – 1  

10 Поэтическая тетрадь Пров. раб. – 1 8 

11 Родина Работа с текстом - 1 
Пров. раб. – 1 

8 

12 Страна Фантазия Пров. раб. – 1 7 

13 Зарубежная литература Работа с текстом - 1 
Пров. раб. – 1 

15 

Всего: 134час. 
 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Планируемые результаты 

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. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке». 

 

Предметные результаты: 

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

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

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

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

загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

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

и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений представителей 

детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 

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

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план 

для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному 

чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 
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участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 

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

изменением действующего лица. 

 
 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по литературному 

чтению на родном языке 

1 класс 

Обучающиеся должны: 
· слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного 

слова; заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения; 

· обмениваться впечатлениями от прочитанного; 

· читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно; 

· отвечать на вопросы по содержанию текста; 

· находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка; 

· пересказывать знакомые сказки; 

· воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или 

вопросы; сосредотачиваться на чтении текста; 

· слушать собеседника; 

· громко, чѐтко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи и при 

чтении; 

· делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов 

предложения; грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить 

высказывания; доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и 

взрослому; 

· читать слова более сложной слоговой структуры; 

· соотносить содержание произведения; 

· понимать значения слов и выражений исходя из контекста; 

· соблюдать интонацию различных типов предложения; 

· наблюдать за языком художественного произведения; 

· доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

 

2класс 

Обучающиеся должны иметь представление: 
- об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; 

- о поэзии как об особом взгляде на мир; 

- о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, музыки); 

знать: 

- наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; 

- имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

- имена 2-3 современных писателей (поэтов); 

название и содержание их произведений, прочитанных в классе; 

- названия и содержание нескольких произведений любимого автора; 

уметь: 

- читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; 

- оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

-узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение); 

- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем) 

 

3 класс 

Учащиеся должны иметь общее представление: 
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об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным; 

о функциональных особенностях фольклорных жанров; 

об общих корнях и путях развития литературы разных народов; 

о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; 

об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 

имена 4-5`классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей 

(поэтов) и названия их произведений, прочитанных в классе; 

2 периодических литературно-художественных и публицистических издания. 

Учащиеся должны уметь: 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

темп чтения 80 - 90 слов в минуту; 

различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора; 

находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и в авторской литературе; 

находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских 

произведениях; 

эмоционально воспринимать характеры героев произведений; 

сравнивать характеры героев разных произведений; 

сравнивать своѐ и авторское отношение к герою; 

рассказывать о любимом литературном герое. 

 

4 класс 

Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: прозу, 

поэзию, драму; 

о способах выражения авторского отношения в разных видах повествования. 

Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого 

поэта. 

У м е т ь: 

– читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90–120 слов в 

минуту; 

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, 

волшебной сказке; 

– выделять средства художественной выразительности в литературном произведении 

(сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор); 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, 

волшебной сказке; 

– практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и 

показывать особенности каждого вида повествования; 

– рассказывать о любимом писателе, поэте; 

– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную 

тему. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после- 

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 
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по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

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

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию.. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

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 разными видами информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств  

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

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

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
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персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

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

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

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

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

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

содержания прочитанного или прослушанного с 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 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

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

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис- 

пользование 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. 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Россия - наша Родина» (2 часа) (2 часа) (2 часа) (2 часа) 

«Фольклор нашего 
народа» 

(5 часов) (5 часов) (5 часов) (5 часов) 

«О братьях наших 
меньших» 

(5 часов) (5 часов) (5 часов) (5 часов) 

«Времена года» (4.5 часа) (4 часа) (4 часа) (4 часа) 

Всего 16.5 ч 17 ч 17 ч 17 ч 

 

 

Иностранный  язык (английский) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
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Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

 

В области познавательных УУД обучающийся научится:: 

• ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить 

нужную информацию и использовать ее в поставленных целях; 

• работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, 
схемы в доступном данному возрасту виде); 

• работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

• сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, 

букв, слов, словосочетаний; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

• начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) и 

проигрывать разные социальные роли; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

• осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться   основными   коммуникативными   типами   речи:   описание, 
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рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

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

где происходит действие ит.д.). 

В русле письма 

– Владеть: 
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

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

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

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

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

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

интонационные особенности повествовательного, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

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

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

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

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

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

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

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

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

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

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
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Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

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

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

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

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

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

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

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

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

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста ит.п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

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

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

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

тематическом планировании. 

 
Содержание учебного предмета 
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2 класс 

Вводный модуль Let’s go знакомит учащихся с первыми фразами на английском языке: 

как представиться, поздороваться и попрощаться. Раздел My letters! знакомит учащихся с 

английскими звуками и алфавитом. Затем в модуле (Starter) Hello! My Family! учащиеся 

встречаются с главными героями и усваивают элементарные слова и структуры по 

теме My Family. 

Задачи следующих модулей: 

Модуль MyHome! — научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

Модуль MyBirthday! — научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль MyAnimals! — научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не 

умеют делать. 

Модуль MyToys! — научить называть игрушки, говорить, где они находятся, описывать 

внешность. 

Модуль MyHolidays! — научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть разделы: 

 Portfolio;

 Spotlight on the UK;

 Fun at school;

 Now I know

 

 

3 класс 

1. Добро пожаловать в лесную школу 
Глаголы действия, названия продуктов, дней недели; речевые модели с глаголами can 

,to be, have got для утвердительных и вопросительных предложений; речевые модели« 

Давай(те)    (что-то делать) вместе», «Мне/ей/ему нравится…», «Ей/ему нравится…?», 

«Мне хотелось бы…»; этикетные речевые клише «Не хотите ли Вы (немного)…?» с 

ответами «Да, пожалуйста/Спасибо, нет», «Угощайся!»; количественные местоимения 

some, a lot; гласные в открытых и закрытых слогах, буквосочетания wh, ea, ar ,or, er ,ir под 

ударением и сочетания er, оr не под ударением в конце слов), сочетание еа; личные 

местоимения. 

Ситуации речевой деятельности: знакомство(ученики лесной школы), за столом, за 

завтраком ,занятия в разные дни недели. 

Проект «Меню школьных завтраков». 

2. Весёлые уроки в лесной школе. 

Названия животных, частей тела, праздников(Рождество, Новый год и 

др.);количественные местоимения в значении « много»; речевые модели «Ты должен…», 

«Тебе нравится (что-то делать?», «Можно мне…?»; вопросы с о вспомогательным 

глаголом does,числительные (11-100), сочетания с предлогом with (с); буквосочетания оо, 

ау,еу еа,sh ,ch 

Ситуации речевой деятельности: рассказ-описание животного(загадка), уроки 

здоровья, пикник, уроки вежливости(попросить разрешения что-то сделать), занятия в 

воскресенье, рождественские подарки. 

Проект «Поздравление друзьям». 

3. Мои друзья и я. 

Глаголы действия, названия времён года, слова по темам «Почта», «День рождения»; 

порядковые числительные, речевой образец «Мне хотелось бы…»,речевые модели 

глаголами действия в действительном залоге настоящего времени; притяжательный 

падеж, специальные вопросы. 

Ситуации речевой деятельности: день рождения, подарки на день рождения, письма 

друзей по переписке. 

Правила написания адреса на конверте. 

Сказка про городскую и сельскую мышь; сказка «Умная Миранда». 

Проект «Открытка ко дню рождения». 
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4. Мир моих фантазий. 

Названия         частей         тела;         построение сочетаний        «прилагательное 

+существительное»(качество+ размер + существительное; качество+ сущ.; размер +; 

сущ.) речевая модель с глаголами have/has got; ответы на вопрос «Который час?» 

безличным предложением( it is…); существительные в единственном и множественном 

числе 

Ситуации речевой деятельности: описание друга, героя, ученика лесной 

школы, героя мультфильма; режим дня. 

Обучение написанию письма другу по ключевым словам. 

Проект «Письмо другу». 

Сказка «Юфо». 
 

4 класс 

1. Любимое время года 

Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы движения. 

Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

1) Времена года. 

2) Погода 

3) Занятия в выходные 

4) Сказка о лягушке-путешественнице “Two Ducks and the Frog”. Сказка о временах года 

“The Donkey’s  Favourite Season”. 

 

2. Английский дом 
Дидактические единицы: 

Лексика: Квартира. Дом. Мебель. 

Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места. 

1) Моя квартира, моя комната 

2) Сказка о приключениях английского мальчика “The Big Secret” 
 

3. Жизнь в городе и селе 
Дидактические единицы: 

Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные. 

Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

1) Моя страна. 

2)Страна изучаемого языка 

3)Мой питомец 

4) Дикие и домашние животные 

5) Сказка о превращении серого города в цветущий сад “The Green Garden”. 

 

4. Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки 
Дидактические единицы: 

Лексика: Глаголы. 

Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Английские сказки: “The Smart Little Bird”, “The Wolf and the Sheep”. История о том, как 

Санта-Клаус готовится к Рождеству и Новому году. 

 

5. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи 
Дидактические единицы: 

Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 

Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

1) Мои любимые занятия. 

2) Помощь родителям по дому. 

3) Вежливый телефонный разговор. 

4) Поведение в семье и гостях 
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5) Английские сказки: “I Don’t Want to”, “Why Do Cats Wash after Dinner?” 

 

6. В магазине одежды 
Дидактические единицы: 

Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 

Грамматика: Употребление местоимений some, any, отрицания no. 

1) Одежда и обувь. 

2) Вежливый разговор с продавцом. 

3) Что купить для путешествия. 

4) Английская сказка “Baby Elephant and his New Clothes”. 

5) Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за столом. Типичный 

английский завтрак. 

 

7. Моя школа 
Дидактические единицы: 

Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них. 

1) Занятия в школе. 

2) Школьные принадлежности. 

3) Школьные предметы 

4) Школьные истории “Jason and Becky at School”, “ The Best Time for Apples”. 

5) Английская сказка об умении находить общий язык с соседями “ The King and the 

Cheese”. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 
№ п/п 

Разделы (модули) Количест 

во часов 

Форма контроля 

1 Начнём учиться. 1  

2 Буквы. 6  

3 «Я и моя семья» 4  

4 «Это мой дом» 11 Контрольная работа 1 

5 «Мне нравится еда» 11 Контрольная работа 2 

6 «Животные в действии» 11 Контрольная работа 3 

7 «Моя коробка с игрушками» 11 Контрольная работа 4 

8 «Мы любим лето» 15 Контрольная работа 5 

Итого 70 часов 

 

3 класс 

 
№ п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Добро пожаловать в лесную 
школу 

18 Тест 

2 Весёлые уроки в лесной школе 13 Тест 

3 Мои друзья и я 20 Тест 

4 Мир моих фантазий 14 Тест 

5 Обобщающее повторение 5  

Итого: 70 часов 

 

4 класс 

 
№ п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Любимое время года 9 Тест 

2 Английский дом 7 Контрольная работа, проект 

3 Жизнь в городе и селе 8 Тест 

4 Мир моих фантазий: сочиняем 10 Проверочная работа, Тест, проект 
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 истории и сказки   

5 Выходные в кругу семьи: 
любимые занятия членов семьи 

11 Диктант, тест 

6 В магазине одежды 9 Тест, проект 

7 Моя школа 16 Тест, проект 

Итого: 70 часов 

 

 

Математика 
 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умение 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 родо-видовым 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 и 

аргументировать своё мнение. 

— 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. 
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— 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. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и  

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 учебнопрактических 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 учебного предмета 

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 ⋅ 
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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 с 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). 

Работа с 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 величины, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость 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.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр 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 (таблица, столбчатая 

диаграмма). 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 т. д. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 



89  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.) 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
раздела 

Раздел Форма 
контроля 

Кол-во 
часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные 
и временные представления 

 8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.  56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация Контрольная 
работа 

33 

 Итого:  132 часа 

2 класс 

№ 
раздела 

Раздел Форма 
контроля 

Кол-во 
часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 1 с.р. 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 2к.р;3с.р; 
1пр.раб 

71 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 1 с.р. 17 

4 Табличное умножение и деление 1 к.р.+ 1 с.р. 21 
 Итого:  136 ч 

 

3 класс 

№ 
раздела 

Раздел Форма 
контроля 

Кол-во 
часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание П.р.-1 8 

2 Табличное умножение и деление П.р.-3 
К.р. -2 

56 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 
деление 

П.р.-1 
С.р. - 1 

28 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация П.р.1 12 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание К.р.-1 11 

6 Умножение и деление К.р. – 1 15 

7 Повторение К.р. - 1 6 
 Итого:  136 ч 

 

4 класс 

№ Раздел Форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение К.р.-1 12 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. П.р.-1 10 

3 Величины К.р.-1 
П.р.-1 

14 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 
вычитание 

П.р.-1 11 

5 Умножение и деление К.р.-2 
П.р.-2 

79 

6 Повторение К.р.-1 
П.р.-1 

10 

Итого: 136 ч 
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Окружающий мир 
 

Планируемые результаты 

 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) в 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) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям. 

Освоение 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 

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 (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном про странстве 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, 
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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 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 освоении 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; 

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 причинноследственные связи в 

окружающем мире. 
 

Содержание учебного предмета 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ 

распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины 

возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

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. Луна 
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— спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях. 

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

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их 

природы. 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. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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. 

Мир камней, его разнообразие и красота. 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 хозяйственной жизни человека. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 

Размножение и развитие растений. 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 несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и 

развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 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. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 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 
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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 природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

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 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

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

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 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 его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека, общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные 

традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до  

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах 

выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль 

в жизни современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в 

прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных 

традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

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

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 

режима дня. 

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) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
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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. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. 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. 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). 

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. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- 

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 и народов на Земле. 
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Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

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, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. 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, в том числе в лесу, на воде. 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. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
раздела 

Раздел Формы 
контроля 

Кол-во 
часов 

1 «Что и кто?»  20 

2 «Как, откуда и куда?»  12 

3 «Где и когда?»  11 

4 «Почему и зачем?» 1 п.р. 22 
 Итого  66 часов 

 
2 класс 

№ 
раздела 

Раздел Формы 
контроля 

Кол-во 
часов 

1 Где мы живём?  4 

2 Природа 1 к.р., 1 пр.р. 20 

3 Жизнь города и села 1 к.р. 10 

4 Здоровье и безопасность 1 к.р. 9 

5 Общение 1 пр.р. 7 

6 Путешествия 1 к.р., 1 пр.р. 18 
 Итого  68 часов 

3 класс 

№ 
раздела 

Раздел Формы 
контроля 

Кол-во 
часов 
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1 Как устроен мир 1 пр.р. 6 

2 Эта удивительная природа 1 к.р., 1 пр.р. 18 

3 Мы и наше здоровье 1 к.р 10 

4 Наша безопасность 1 пр.р. 7 

5 Чему учит экономика 2 пр.р. 12 

6 Путешествия по городам и странам 1 к.р 13 
 Итого  66 часов 

 

4 класс 

№ 
раздела 

Раздел Формы 
контроля 

Кол-во 
часов 

1 Земля и человечество 1 пр.р. 9 

2 Природа России 1 к.р. 10 

3 Родной край – часть большой страны 2 к.р. 15 

4 Страницы всемирной истории  5 

5 Страницы истории России 2 к.р. 20 

6 Современная Россия 1 к.р. 9 
 Итого  68 часов 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

– освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в 

том числе с использованием компьютера). 

Предметными результатами учащихся являются: 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• владение навыком смыслового чтения текстов различных стилей и жанров осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

• владение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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• определение общей цели и путей её достижения; умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

окружающих. 

К концу 4-го класса учащиеся должны знать/понимать: 

основные понятия религиозных культур; 

историю возникновения религиозных культур; 

историю развития различных религиозных культур в истории России; 

особенности и традиции религий; 

описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

уметь: 

описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

излагать своё мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей 

и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Содержание программы 
Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение    в    исламскую    духовную    традицию.    Культура     и     религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
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буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
Тематическое планирование 

Основы Основы Основы Основы Основы Основы 

православной исламской буддийской иудейской мировых светской 

культуры культуры культуры культуры религиозных этики 
    культур  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

Урок 1. Россия - наша Родина. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часа) 

Урок 2.Введение Урок 2. Введение Урок 2. Урок 2. Введение Урок 2. Урок 2. 

в православную в исламскую Ведение в в иудейскую Культура и Культура и 

духовную духовную буддийскую духовную религия мораль. Этика 

традицию. традицию. духовную традицию.  и её значение в 
Особенности Культура и традицию. Культура и  жизни 

восточного религия Культура и религия  человека. 

христианства.  религия    

Культура и      

религия.      

Урок 3. Урок 3. Пророк Урок 3. Будда и Урок 3. Тора – Урок 3. Урок 3. Род и 
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Священное Мухаммад – его Учение главная книга Культура и семья – исток 

Писание. образец человека  иудаизма. религия нравственных 
 и учитель  Сущность Торы.  отношений в 
 нравственности  «Золотое правило  истории 
 Жизнеописание  Гилеля».  человечества. 

Урок 4. Урок 4. Пророк Урок 4. Будда и Урок 4. Урок 4. Урок 4. 

Священное Мухаммад – его Учение Письменная и Возникновение Ценность 

Писание и проповедническая  Устная Тора. религий. родства и 

Священное миссия  Классические Древнейшие семейные 

Предание.   тексты иудаизма верования ценности 

Урок 5. Во что Урок 5 Урок 5. Урок 5. Урок 5. Урок 5. 

верят Прекрасные Буддийский Патриархи Возникновение Семейные 

православные качества Пророка священный еврейского религий. праздники как 

христиане Мухаммада. канон народа. Религии мира и одна из форм 
    их основатели исторической 
     памяти. 

Урок 6. Что Урок 6 Урок 6. Урок 6. Евреи в Урок 6. Урок 6. 

говорит о Боге Священный Буддийский Египте: от Священные Образцы 

и мире Коран и Сунна священный Йосефа до Моше. книги религий нравственност 

православная как источники канон  мира: Веды, и в культурах 

культура нравственности   Авеста. разных 
    Трипитака, народов 

Урок 7. Что Урок 7.Общие Урок 7. Урок 7. Исход из Урок 7. Урок 7. 

говорит о принципы ислама Буддийская Египта. Священные Нравственный 

человеке и исламской картина мира.  книги религий образец 

православная этики.   мира: Тора, богатыря 

культура    Библия, Коран.  

Урок 8. Урок 8 Урок 8. .Урок 8. Урок 8. Урок 8. 

Христианское Столпы ислама и Буддийская Получение Торы Хранители Дворянский 

учение о исламской этики. картина мира. на горе Синай. предания в кодекс чести 

спасении.    религиях мира.  

Урок 9. Добро и Урок 9 Урок 9. Добро и Урок 9. Пророки Урок 9. Человек Урок 9. 

зло в Исполнение зло и праведники в в религиозных Джентльмен и 
православной мусульманами  иудейской традициях мира леди 

традиции своих  культуре.   

 обязанностей.     

Урок 10. Урок 10 Урок 10. Урок 10. Пророки Урок 10. Урок 10. 

Христианская Обязанности Ненасилие и и праведники в Священные Государство и 

этика. Заповеди мусульман. доброта иудейской сооружения мораль 

блаженства   культуре.  гражданина 

Урок 11. Урок 11 Урок 11. Урок 11. Храм в Урок 11. Урок 11. 

Христианская Обязанности Любовь к жизни иудеев Священные Образцы 

этика. Золотое мусульман. человеку и  сооружения нравственност 

правило  ценность жизни   и в культуре 

нравственности.     Отечества 
Любовь к      

ближнему      

Урок 12. Урок 12 Урок 12. Урок 12. Урок 12. Урок 12. 

Христианская Обязанности Милосердие и Назначение Искусство в Мораль 

этика. мусульман. сострадание синагоги и её религиозной защитника 

Добродетели и   устройство культуре Отечества 
страсти.      

Отношение к      

труду      

Урок 13. Урок 13 . Урок 13. Урок 13. Суббота Урок 13. Урок 13. 

Христианская Обязанности Отношение к (Шабат) в Искусство в Порядочность. 

этика. Долг и мусульман. природе иудейской религиозной Интеллигентно 
ответственность.   традиции. культуре сть 

Милосердие и   Субботний   

сострадание.   ритуал   

Урок 
14.Спаситель. 

Урок 14 
Для чего 

Урок 14. 
Буддийские 

Урок 14. 
Молитвы и 

Урок 14. Добро 
и зло. 

Урок 14. 
Трудовая 
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Жертвенная 

любовь 

построена и как 

устроена мечеть. 

святые. Будды благословения в 

иудаизме. 

Возникновение 

зла в мире. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния. Рай и 

ад. 

мораль. 

Нравственные 

традиции 

предпринимате 

льства 

Урок 15. 

Спаситель. 

Победа над 

смертью 

Урок 15 

Мусульманское 

летоисчисление и 

календарь. 

Урок 15. Семья 

в буддийской 

культуре и ее 

ценности. 

Урок 15. Добро и 
зло 

Урок 15. Добро 
и зло. 

Возникновение 

зла в мире. 

Понятие греха, 
раскаяния и 

воздаяния. Рай и 
ад. 

Урок 17. Что 

значит «быть 

нравственным 

» в наше 

время? 

Урок 16. 

Творческие 

работы 
учащихся. 

Урок 16. 

Творческие 

работы учащихся. 

Урок 16. 

Творческие 

работы 
учащихся. 

Урок 16. 

Творческие 

работы учащихся. 

Урок 16. 

Творческие 

работы 
учащихся. 

Урок 16. 

Творческие 

работы 
учащихся. 

Урок 17. 
Подведение 
итогов 

Урок 17. 
Подведение 
итогов. 

Урок 17. 
Подведение 
итогов 

Урок 17. 
Подведение 
итогов 

Урок 17. 
Подведение 
итогов 

Урок 17. 
Подведение 
итогов 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Урок 18. 

Православие в 
России. 

Урок 18. Ислам в 

России. 

Урок 18. 

Буддизм в 
России 

Урок 18. Иудаизм 

в России. 

Урок 18. 

Религии России 

Урок 18. 

Добро и зло 

Урок 19. 

Православный 

храм 

Урок 19. Семья в 

исламе. 

Урок 19. 

Основы 

буддийского 
Учения и этики 

Урок 19. 

Основные 

принципы 
иудаизма. 

Урок 19. 

Религии России 

Урок 19. Долг 

и совесть 

Урок 20. 

Православный 

храм и другие 

святыни 

Урок 20. 

Нравственные 

основы семьи в 

исламе. 

Урок 20. 

Человек в 

буддийской 

картине мира. 

Урок 20. 

Основные 

принципы 

иудаизма 

Урок 20. 

Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 
религиях мира 

Урок 20. 

Честь и 

достоинство 

Урок 21. 

Православные 

Таинства. 

Символический 

язык 

православной 

культуры 

Урок 21. 

Нравственные 

ценности ислама: 

сотворение добра, 

отношение к 

старшим. 

Урок 21. 

Человек в 

буддийской 

картине мира. 

Урок 21. 

Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь. 

Урок 21. 

Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира 

Урок 21. 

Смысл жизни 

и счастье 

Урок 22. 

Христианское 

искусство 

(иконы, фрески, 

церковное 
пение, 

прикладное 

искусство) 

Урок 22. 

Нравственные 

ценности ислама: 

дружба, 

гостеприимство. 

Урок 22. 

Буддийские 

символы 

Урок 22. 

Традиции 

иудаизма в 

повседневной 

жизни евреев. 

Урок 22. 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

Урок 22. 

Высшие 

нравственные 

ценности 

Урок 23. 

Христианское 

искусство 

(иконы, фрески, 

церковное 

пение, 

прикладное 

искусство) 

Урок 23. 

Нравственные 

ценности ислама: 

любовь к 

отечеству, 

миролюбие. 

Урок 23. 

Буддийский 

храм 

. 

Урок 23. 

Совершеннолетие 

в иудаизме. 

Ответственное 

принятие 

заповедей 

Урок 23. 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

Урок 23. 

Идеалы 

Урок 24. 

Православный 

календарь, его 
символическое 

значение. 

Урок 24. Забота о 

здоровье в 

культуре ислама. 

Урок 24. 

Буддийские 

святыни. 

Урок 24. 

Еврейский дом – 

еврейский мир: 
знакомство с 

историй и 

традицией. 

Урок 24. 

Религиозные 

ритуалы в 
искусстве 

Урок 24. 

Принципы 

морали 
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Урок 25. 

Православный 

календарь. 

Почитание 

святых. 

Урок 25. 

Ценность 

образования и 

польза учения в 

исламе. 

Урок 25. 

Буддийский 

календарь 

Урок 25. 

Знакомство с 

еврейским 

календарем: его 

устройство и 

особенности. 

Урок 25. 

Календари 

религий мира. 

Праздники в 

религиях мира 

Урок 25. 

Методика 

создания 

морального 

кодекса в 

школе. 

Урок 26. 

Православный 

календарь. 

Почитание 

святых. 

Урок 26. 

Ценность 

образования и 

польза учения в 
исламе. 

Урок 26. 

Праздники в 

буддийской 

культуре. 

Урок 26. 

Еврейские 

праздники: их 

история и 
традиции. 

Урок 26. 

Праздники в 

религиях мира. 

Урок 26. 

Нормы 

морали. 

Этикет. 

Урок 27. 

Православный 

календарь. 

Почитание 

святых. 

Урок 27. 

Праздники 

исламских 

народов России: 

их 

происхождение и 

особенности 

проведения. 

Урок 27. 

Искусство в 

буддийской 

культуре 

Урок 27 

Еврейские 

праздники: их 

история и 

традиции. 

Урок 27. Семья, 

семейные 

ценности. 

Урок 27. 

Этикетная 

сторона 

костюма. 

Школьная 

форма – «за и 
против». 

Урок 28. 

Православный 

календарь. 

Праздники. 

Урок 28. 

Праздники 

исламских 

народов России: 

их 

происхождение и 

особенности 
проведения. 

Урок 28. 

Священные 

буддийские 

сооружения 

Урок 28. 

Ценности 

семейной жизни 

в иудейской 

традиции. 

Праматери 

еврейского 
народа. 

Урок 28. Долг, 

свобода, 

ответственность, 

учение и труд. 

Урок 28. 

Образование 

как 

нравственная 

норма 

Урок 29. 

Христианская 

семья и ее 

ценности. 

Урок 29. 

Искусство 

ислама. 

Урок 29. 

Отношение к 

природе 

Урок 29. 

Ценности 

семейной жизни 

в иудейской 

традиции. 

Урок 29. 

Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь, 

социальные 

проблемы 

общества и 

отношение к 

ним разных 

религий. 

Урок 29. 

Человек – то, 

что он из себя 

сделал. 

Методы 

нравственного 

самосовершенс 

твования. 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (6 часов) 

Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 
проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 
проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 
проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 
проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 
проектов 

Урок 31. 

Подготовка 

творческих 
проектов 

Урок 32. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в 
жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д. 

Урок 33. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

Урок 34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» 
(народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

Урок 35. Обобщение изученного. 

 

 

Изобразительное искусство 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения изобразительного искусства в начальной школе 

являются: 
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 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основ гражданственности, любви к семье. Уважение к людям и своей 

стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свою Родину, уважения к 

традициям и культуре других народов;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

 

Метапредметными результатами изучения изобразительного искусства в начальной 

школе являются: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) для решения художественных и познавательных задач;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей;

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 
совместную деятельность.

 

Предметные результаты 

К концу 1-го класса учащиеся должны знать /понимать: 
-формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

-формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в обращении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности( рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ; развитие способности к созданию на доступном уровне сложности 

выразительного художественного образа 

К концу 2-го класса учащиеся научатся: 

 называть основные жанры и виды художественных произведений 

изобразительного искусства;

 называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России;

 называть ведущие художественные музеи России;

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; называть их авторов;
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 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно - прикладного искусства);

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:

 самостоятельной творческой деятельности;

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения).

К концу 3 класса учащиеся должны 

знать: основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

известные центры народных художественных ремесел России; 

ведущие художественные музеи России; 

уметь: 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декора- 

тивно-прикладного искусства); 

использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни: 

для самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

К концу 4-го класса учащиеся должны 

знать: 

 Основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;

 Известные центры народных художественных ремесел России;

 Ведущие художественные музеи России. 

уметь:

 Различать основные и составные, холодные и тёплые цвета;

 Узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов;

 Сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства);

 Использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

бумага);

 Применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи (с натуры, по памяти и воображению), в декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 Самостоятельной творческой деятельности;
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 Обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

 Оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев и др.

Содержательные 

линии 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

ПЕРСПЕКТИВА -перспектива, точка схода 

- линия горизонта, точка зрения 

- Ось, точки симметрии 

- Симметричная фигура 

- фронтальная перспектива 

- угловая перспектива 

-передавать эстетическое 

отношение к произведениям 

искусства 

- изображать симметричную 

фигуру 

СВЕТОТЕНЬ - полутень, тень, свет 
- рефлекс, блик 

- источник освещения 

- тень собственная, тень падающая 

- применять   приёмы 

изображения  объёмных 

предметов простейших 
геометрических тел 

ЦВЕТ В ЖИВОПИСИ - цветовой контраст 
- колорит 
- тёплый колорит, холодный колорит 

- уметь применять тёплый, 

холодный  колорит  при 

изображении 

РИСОВАНИЕ С 

НАТУРЫ И ПО 

ПАМЯТИ 

- объём, пропорции 
- тёплые, холодные цвета, оттенки 

цвета 

-Пропорция предмета 

- натюрморт 

- пространственное расположение 

предметов 

- первый и второй план 

- композиция 
- краски природы 

-анализировать форму, цвет и 

пространственное 

расположение предметов 

-образно передавать 

задуманную композицию 

- рисовать с передачей 

пропорций 

РИСОВАНИЕ НА 

ТЕМЫ И 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИ 

Е 

- иллюстрация 

- композиционный центр 
-Сюжет композиции 

-Главное в композиции 

-цветовой тон 

-вечерний пейзаж 

- использовать в иллюстрации 

выразительные возможности 

композиций из сюжета сказки 

- самостоятельно выбирать 

сюжет из сказки и 

иллюстрировать его 

- определять изменение цвета и 

цветовой тон 

ДЕКОРАТИВНАЯ 

РАБОТА 

- основные цвета росписи, основные 

элементы хохломской и городецкой 

росписи 

- особенности абашевской игрушки 

- роспись абашевской игрушки 

- особенности росписи архангельских 

пряников 

- орнамент, ритм орнамента 

- отношение к искусству 

- отношение к собственному 

творчеству 

- изображать основные 

элементы росписи хохлома и 

городец 

- расписывать абашевскую 

игрушку 

- самостоятельно выбирать вид 

орнамента и народные мотивы 

к нему 

- выразить    отношение     к 

произведениям искусства, к 

собственному творчеству 
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Рисование с натуры( 5 ч) 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Предполагает работу учащихся в классе. Рассматривание предложенных учителем 

предметов, изображение карандашом, гуашевыми или акварельными красками, пером и 

кистью, углём, пастелью, восковыми мелками. В раздел входит рисование по памяти и 

представлению. 

Декоративная работа (9ч) 

Осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных композиций, 

составления эскизов оформительских работ. Учащиеся знакомятся с произведениями 

народно – прикладного искусства, изучают простейшие приёмы народной росписи, 

выполняют работы на основе декоративной переработки форм и цвета реальных объектов, 

создают декоративные композиции карандашом, кистью, в технике аппликации из 

разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев, деревьев, соломки, фольги. 

Лепка(4ч) 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и 

зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на 

темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся 

с элементарными приёмами работы различными пластическими материалами для 

создания выразительного образа. 

Рисование на тему, по памяти и по представлению(13ч) 

В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного 

изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объёма, 

пространственного положения, освещённости, цвета. Знакомятся с законами композиции, 

узнают о художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, 

линия,пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя 

или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. Знакомятся с 

различными приёмами использования живописных материалов, последовательность 

выполнения изображения в цвете, овладевают основами цветоведения. 

Беседы об изобразительном искусстве   (2ч) 

Направлены на воспитание у детей устойчивого интереса к искусству, формирует 

потребность в знакомстве с произведениями отечественных и зарубежных мастеров. 

Учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся понимать 

содержание картин. 
 

2 класс 

Рисование с натуры 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. 

Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных 

навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при 

воспроизведении поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. 

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел и 

зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты  

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках. Передавать пропорции, очертания, 

общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие 

способности чувствовать красоту цвета, передавать своё отношение к изображаемым 

объектам средствами цвета. Правила рисования тематической композиции. Общее 

понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе 

бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами 

композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, 
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пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов – Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). 

Ознакомление в декоративной работе линии симметрии, ритма, элементарных приёмов 

кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных приёмов 

декорирования. 

Лепка 

Развитие приёмов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных 

игрушек, архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование 

художественно – выразительных средств-объёма и пластики. 

Беседы 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 
 

3 класс 

И снова осень к нам пришла (8ч) 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Красота и разнообразие природы, 

выраженные графическими и живописными средствами. 

Изображение растений и насекомых. Использование изображений в тематических 

композициях, иллюстрациях. 

Иллюстрация как произведение художника. Передача в рисунках общего 

пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Природные формы в декоративно-прикладном искусстве. 

Стилизация. Принципы построения орнамента. 

Быт и труд народа. Произведения изобразительного искусства, изображающие сцены 

труда. 

В мире сказок (8ч) 

Анималистический жанр. Статика и динамика в графических и скульптурных 

изображениях животных. 

Иллюстрирование литературных произведений о животных. 

Архитектура. Образ здания. 

Конструкция и декор. Дом (замок) для сказочного героя. 

Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство. 

Русские народные сказки и сказки народов мира. Обложка, иллюстрация. 

Художественное конструирование и оформление книг. 

Персонажи сказок. 

Маскарад и карнавал. Последовательность конструирования костюма и маски для 

карнавала. 

Труд и отдых людей зимой и весной (11ч) 

Архитектура столицы. Образ Москвы в произведениях русских художников. Городской 

пейзаж. Выделение главного в композиции с помощью тона, цвета, размера. 

Красота поз и движений зверей и птиц, выраженных средствами рисунка. 

Образы зверей и птиц в произведениях художников. 

Народные промыслы России. Произведения подмосковных художественных промыслов 

(Павловский Посад). 

Композиция узора в квадрате. 

Образ женщины в живописи. Портрет мамы. Выбор и применение выразительных средств 

для реализации своего замысла. 

Необычная открытка-сюрприз. Разработка дизайна открытки. 

В каждом рисунке-солнце (8ч) 
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Наша Родина- Россия. Родная природа. Небо и море в произведениях русских 

художников. Передача с помощью цвета настроения, эмоционального отношения к 

изображаемому. 

Изображение весенней веточки. Разнообразие растительных форм в природе. Роль силуэта 

в изображении растений. 

Изображение праздничного салюта. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного (графического) образа салюта. 

 

4 класс 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми 

мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и 

декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к 

литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, кон- 

структивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей 

жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных 

литературных произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно- 

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и 

световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, 

об эмоциональных возможностях цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные 

задания направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые 

сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных 

материалов, демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое 

внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета 

объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, 

произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а также с 

творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно 

выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, 

изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе 

декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек и 

т. д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая 

роспись), в технике аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных 

листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством 

эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными 

изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит 

видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и 

зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на 
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темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся 

с элементарными приемами работы различными пластическими материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — конструктивный и пластический 

способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого 

интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями 

отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся 

знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание 

картин. Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной 

культуры способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и 

мира. 

Основные темы бесед: 

виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно- 

прикладное искусство) и архитектура; 

наша Родина — Россия; 

Москва; 

старинные города России; 

тема матери в творчестве художников; 

тема труда в изобразительном искусстве; 

родная природа («Порыв ветра, звук дождя, плеск волны», «Облака», «Красота моря»); 

форма, объем и цвет в рисунке, живописи; 

действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в изобразительном 

искусстве; 

русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве, выразительные 

средства декоративно-прикладного искусства; 

музеи России. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 

№ раздела Раздел Кол-во часов 

1 Рисование с натуры 5 

2 Декоративная работа 9 

3 Лепка 4 

4 Рисование на тему, по памяти и представлению 13 

5 Беседы об изобразительном искусстве 2 

 Итого: 33 часа 

 

 2 класс 

№ раздела Раздел Кол-во часов 

1 Мы рисуем осень 8ч 

2 Мы рисуем сказку 8ч 

3 Мои друзья 11ч 

4 С чего начинается Родина 8ч 
 Итого: 35часов 

 

3 класс 

№ раздела Раздел Кол-во часов 

1 И снова осень к нам пришла 8ч 

2 В мире сказок 8ч 

3 Труд и отдых людей зимой и весной 11ч 

4 В каждом рисунке - солнце 8ч 
 Итого: 34 часов 



109  

 4 класс 
 

№ раздела Раздел Кол-во часов 

1 Рисование с натуры и представлению 12 

2 Рисование на темы 7 

3 Декоративная работа 7 

4 Лепка 2 
 Аппликация 3 

5 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 
нас 

4 

Итого: 35 часов 

 

 

 
1 класс 

Музыка 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются   в   индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка, 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
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виду) музыкальнотворческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка, 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкальнотворческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

3 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
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разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкальнотворческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 



112  

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

4 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
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анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкальнотворческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

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

музыкально-творческой деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

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

 
Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется 

за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

«Основные закономерности музыкального искусства».66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация- источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
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музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

1. Музыка вокруг нас 16 часов 

2. Музыка и ты 17 часов 

Всего: 33 часа 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

1. «Россия – Родина моя» 3 часа 

2. «День, полный событий» 6 часов 

3. «О России петь – что стремиться в храм» 5 часов 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 часов 

5 «В музыкальном театре» 5 часов 

6 «В концертном зале» 5 часов 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 часов 

Всего: 35 часов 

3 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1. «Россия – Родина моя» 5 часов 

2. «День, полный событий» 4 часа 

3. «О России петь – что стремиться в храм» 4 часа 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 часа 

5 «В музыкальном театре» 6 часов 

6 «В концертном зале» 5 часов 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 часов 

Всего: 35 часов 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1. «Россия – Родина моя» 4 часа 

2. «День, полный событий» 5 часов 
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3 «В музыкальном театре» 5 часов 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 5 часов 

5 «В концертном зале» 6 часов 

6 «О России петь – что стремиться в храм» 4 часа 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 часов 

Всего: 35 часов 

 

Технология 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Технология» является 

формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством для 

формирования этих действий служит технология продуктивной художественно- 

творческой деятельности); 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке (средством формирования этих действий служит технология 

оценки учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
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(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,  

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» 

к концу 1-го года обучения обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека;

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды);

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий;

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение;

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы;

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл;

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки;

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя.

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей;

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок;

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно 

его изготавливать.

 

К концу 2-го класса обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и 

описывать её особенности;

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом;
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 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на 

рабочем месте;

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий;

 работать в малых группах;

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды);

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья;

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и 

технологии изготовления поделок;

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы);

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки;

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму;

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему;

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их;

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность изготовления 
изделия;

 работать в малых группах.

 

К концу 3- го класса обучающиеся должны научиться 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной 

техникой, и описывать их особенности;

 отбирать картон с учётом его свойств;

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило);

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику;

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки;

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений;

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему 

чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям;

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом 

изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии;

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале.

Выпускник научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным 

и автоматизированном трудом (с учётом региональных особенностей), и описывать их
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особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время;

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в организации работы;

 осуществлять контроль и корректировку хода работы;

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т.д.);

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг);

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож);

 размечать бумагу и картон циркулем;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки;

 изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам;

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений;

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами;

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная 

строка»); знать цели работы с принтером как с техническим устройством;

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами;

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств;

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере;

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру;

 использовать элементарные приёмы клавиатурного письма;

 использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать);

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для 

решения различных задач;

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных 
программ;

 подключать к компьютеру дополнительные устройства;

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 
энциклопедиях;

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы 

со средствами информационных и коммуникационных технологий.

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт;

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей;

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры.
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды);

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и 

назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические 

операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и 

инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; 

экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; 

проверку изделия в действии;

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов;

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 
изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив;

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе;

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 
собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 

группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный);

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и 

одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

Основные результаты учебного предмета

 элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;

 начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование 

и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, 

декоративное оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных 

конструкций и проверки их в действии;

 начальные графические умения: выполнение измерений и построений с 

использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение 

простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач по моделированию и 

конструированию;

 начальные умения по поиску и применению информации для решения практических 

задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, 

хранение);

 приобретение навыков сотрудничества, формирование уважения к труду, 
внимательности и любознательности.
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Содержание учебной программы 

1 класс 

Бумага (13 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для 

аппликаций, для принтера, копирка, писчая. Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, 

фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке 

деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 

фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание 

ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей 

(клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для 

книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 

Природные материалы (8 ч) 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди,  

скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление 

пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание 

ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объёмных 

деталей из природного материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных 

композиций, сказочных персонажей. 

Бережное использование природного материала. 

Пластичные материалы (2 ч) 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на 

глаз, разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание 

шарообразных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, 

животных), фишек для уроков математики по рисункам. 

Текстильные материалы (8 ч) 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. 

Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Домашний труд (2ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их 

назначение. Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и 

ближайшего окружения, связанные с созданием предметов рукотворного мира. 

Общее представление о технологическом процессе 
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Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями). 

 

2 класс 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года 

обучения представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика 

работы на компьютере (использование информационных технологий)». 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по 

самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети учатся 

работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре 

труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, 

бережно относиться к инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в 

малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных 

или разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать 

на уроках по другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, 

ярмарок, при оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические 

беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения 

новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств 

используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, 

конструкции. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (28 ч) 

Природные материалы (14 ч) 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к 

природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений, солома. 

Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих растений в сухую погоду, 

сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы  

для работы. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: разметка 

деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей 

поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

Искусственные материалы 

Пластичные материалы (2 ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. Инструменты и 

приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющивание 

(расплющивание), прижимание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных 

композиций по рисункам. 

Бумага (9 ч) 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках: 

цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная. Свойства бумаги: цвет, 
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прозрачность, толщина. 

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. 

Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по 

шаблону, по клеткам, по линейке. Использование измерений для решения практических 

задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, схема. Назначение 

линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 

фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального 

и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое, 

ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление конвертов, новогодних игрушек, этикеток, 

гофрированных подвесок-кукол, рамок. 

Текстильные материалы (3 ч) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, используемых 

на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Лицевая 

и изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по 

выкройке прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина.. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, 

резание ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом 

«вперёд иголку», обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперёд 

иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для 

соломенных кукол, игрушек из помпонов. 

Конструирование и моделирование (2 ч) 

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на 

воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и 

простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической модели. 

Информатика (5 ч) 

 

3 класс 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда»(6 часов) 

Раздел состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни 

человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», 

«Первоначальные умения проектной деятельности». В них на основе знакомства с 

особенностями труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой 

деятельности человека в преобразовании окружающей среды, формируются 

первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится 

информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрываются 

особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; 

дается общее представление о проектной деятельности. 

«Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности)» (26часов) 
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Раздел   состоит    из    следующих    структурных    единиц:    «Природные    материалы», 

«Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для 

решения технических и технологических задач». Распределение материалов по классам 

осуществляется на основе принципа доступности с постепенным увеличением степени  

технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом возможности 

проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и 

опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении друг с 

другом, краткую характеристику технологических операций, описание практических 

работ, перечень объектов труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся 

знакомятся информацией, необходимой для решения технических, технологических и 

практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей при 

конструировании изделий из различных материалов. 

«Конструирование и моделирование»(3часа) 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъёмная, незазъёмная) и 

способы их сборки. Виды и способы соеденения деталей (подвижное и неподвижное). 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления по назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям (функциональным, декоративно- 

художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; 

змейки для определения движения тёплого воздуха устройства из полос бумаги; компаса; 

весов для определения веса воздуха; флюгера. 

 

4 класс 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания (4) 

Трудовая деятельность в жизни человека 
Распространённые виды профессий, связанные с механизированным и 

автоматизированным трудом (с учётом региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, распределение рабочего 

времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидактических материалов, её 

использование в организации работы, контроль и корректировка хода работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат 

проектной деятельности - «Макет села Мирного». 

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды 

(заплатки). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (24ч) 

Искусственные материалы 

Бумага и картон ( 15ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, 

копирка, крепированная, калька, ватман. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, 

фактура поверхности, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный. 

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное 

расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по 

шаблону, по линейке и по угольнику. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение 
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линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, 

ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с 

ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с 

канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, 

гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, 

скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой 

замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, масок, открыток, 

декоративных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций. 

Текстильные материалы (4ч) 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. 

Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное расходование ткани при 

раскрое. 

Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки, картонные 

кольца. Приёмы рационального и безопасного использования игл, булавок, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание 

бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани ручным 

швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, вышивание простым крестом, 

наматывание ниток на кольца, натяжение ниток. 

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, 

нитяной графики. 

Металлы (1 ч) 

Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учётом 

её свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование материалов при 

разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой 

ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по 

шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение. 

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 

Утилизированные материалы (2 ч) 

Практическое применение утилизированных материалов в жизни. Виды материалов, 

используемые на уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из пенопласта. Выбор 

материалов по их конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, 

нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с 

ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа и шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: 

прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), тиснение, 

шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание. 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних 

подвесок, игрушек-сувениров. 
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Конструирование и моделирование (2ч ) 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по заданным 

(функциональным) условиям. 

Практические работы: изготовление осадкомера. 

Практика работы на компьютере (7ч) 

Информация. Объект. Текст. Изображение. Число. Таблица (3) 

Компьютер. Основы работы за компьютером (1 ч) 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных 

устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с клавиатурным 

тренажёром. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр , заглавной буквы , 

точки ,запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление 

символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового редактора для 

творческой работы учащихся. 

Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста 

документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с 

простейшими аналогами электронных справочников. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
раздела 

Название раздела Кол-во часов 

1. Изготовление изделий из бумаги и картона. 13 

2. Изготовление изделий из природных материалов. 8 

3. Изготовление изделий из пластичных материалов. 2 

4. Изготовление изделий из текстильных материалов. 8 

5. Домашний труд. 2 
 Итого 33 часа 

 

2 класс 

№ раздела Раздел Кол-во часов 

1 Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты 

28 

1.1 Природные материалы 14 

1.2 Пластичные материалы 2 

1.3 Бумага 9 

1.4 Текстильные материалы 3 

2 Конструирование и моделирование 2 

3 Информатика 5 
 Итого: 35 часов 

3 класс 

№ раздела Раздел Кол-во часов 

1 Изготовление изделий из пластичных материалов 2 ч 

2 Изготовление изделий из бумаги и картона 11 ч 

3 Изготовление изделий из полуфабрикатов 2 ч 
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4 Изготовление изделий из природного материала 3 ч 

5 Изготовление изделий из текстильных материалов 7 ч 

6 Домашний труд 1 ч 

7 Изготовление изделий из проволоки и фольги 1 ч 

8 Ремонт книг 1 ч 

9 Сборка моделей и макетов из деталей конструктора 2 ч 

10 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда, самообслуживания 

5 ч 

 Итого: 35 часов 
 

4 класс 

№ раздела Раздел Кол-во часов 

1 Основы культуры труда, самообслуживания 4 

2 Бумага и картон 15 

3 Текстильные материалы 4 

4 Конструирование и моделирование 2 

5 Металлы 1 

6 Утилизированные материалы 2 

7 Информация. Объект. Текст. Изображение. Число. 
Таблица 

2 

8 Компьютер. Основы работы за компьютером 1 

9 Технология работы с инструментальными программами 3 
 Итого: 35 часов 

 
 

Физическая культура 

Планируемые результаты 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки и отражают: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других 

народов; 

— развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе, 

—формирование эстетических потребностей, ценностей чувств; 

— развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают решенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, межпредметные понятия и отражают: 

— 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 
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эффективные способы достижения результата; 

—формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— определение обшей 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе 

изучения, данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию, применению и отражают: 

— формирование первоначальных   представлений   о   значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ- 

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

— овладение умениями   организовать   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 (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко- 

ординации, гибкости); 

— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— выполнение простейших   акробатических   и   гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

— выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры, в проведении своего отдыха и досуга; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизни человека; 

—использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

— соблюдать требования техники безопасности к местам проведения замятий физической 

культурой; 

— организовывать и проводить занятий 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; 

—выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 
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— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные кавыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий 

физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, вы- 

носливости, гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положениялёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом ноги вперёд. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические   упражнения    прикладного    характера.    Прыжки    со   скакалкой. 
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Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплываниеучебных дистанций произвольным способом. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию движений. 

На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры, 

включающие упражнения на выносливость и координацию движений. Спортивные игры. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях;комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; индиви- 

дуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с ме- 

няющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, седах); жонглирование 

мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие (например, «ласточка» на широкой или ограниченной опоре с фиксацией 

положения); жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения 

на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; 

жонглирование мелкими предметами в движении (передвижение правым и левым 

боком, вперёд и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
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виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, 

эспандеры, резиновые бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя, лёжа, согнувшись; отжиманиелёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на 

правой и левой, на месте вверх и с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперёд 

толчком одной и двумя о гимнастический мостик; комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением и индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные 

мышечные группы. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерёдно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе, ускорение из разных исходных положений; броски в стенку 

и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на 

15—20 см); передача 

набивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений, метание набивных мячей (1-2 кг) одной и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное вы- 

полнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте и с продвижением 

вперёд (правым и левым боком) с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и 

последующее спрыгивание с неё. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы на лыжах с 

изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 

умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
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№ раздела Раздел Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 2 

2 Способы физкультурной деятельности 3 

3 Физическое совершенствование 61 

 Итого: 66 часов 

2 класс 

№ раздела Раздел Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 4 

3 Физическое совершенствование 63 

 Итого: 70 часов 

3 класс 

№ раздела Раздел Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 4 

3 Физическое совершенствование 63 

 Итого: 70 часов 

4 класс 

№ раздела Раздел Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 4 

3 Физическое совершенствование 66 

 Итого: 70 часов 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение) включают в 

себя: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

3) тематическое планирование. 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена 

на формирование нравственного, коммуникативного и эстетического потенциалов 

личности младшего школьника (6,5-11 лет). «Младший школьный возраст – период 

впитывания, накопления знаний. Успешному выполнению этой важной функции 

благоприятствуют характерные особенности детей этого возраста: доверчивое подчинение 

авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность, наивно игровое отношение ко 

многому из того, с чем они сталкиваются» - так характеризует этот возраст Н. С. Лейтес. 

Цель программы – создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся 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, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережному отношению к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
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окружающей среде. 

Программа реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: ДК 

«Энергетик», городская детская библиотека, ДМШ №23, ДШИ №42, городской 

выставочный зал «Музей», газета «Калтанский вестник», ГТРК «Проспект», ДДТ. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника. 

 

Портрет ученика начальной школы МАОУ «СОШ №2» 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

муниципального, регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства: Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Кемеровской области; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 



134  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кемеровской области, г. Калтан; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, г. Калтан; 

любовь к МБОУ СОШ №1, г. Калтан, российскому народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил   вежливого   поведения,   культуры   речи,   умение   пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

7) Воспитание правовой культуры школьников, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; развитие правового самопознания; оптимизация 

познавательной деятельности, профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений школьников, воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека. 

 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
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свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в школе, 

ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально- 

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Основные принципы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 
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осуществляется на основе следующих принципов: 

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

в котором каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации 

(городские молодежные организации «Созвездие», «Молодая гвардия»), учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы г. Калтан. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

Содержание программы, реализуемое в рамках урочной и внеурочной деятельности 

(направления, задачи, связь с УУД) 

Направление Задачи УУД 

Воспитание 

гражданственнос 

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 Сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 сформировать представления о 

символах государства; 

 сформировать       элементарные 

Окружающий мир, Русский язык, 

Литературное чтение, Музыка, 

Изобразительное искусство, 

Физическая культура, «Экология». 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и       культуре       других       народов 
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 представления об институтах (личностные). 

гражданского общества, о  

возможности участия граждан в Понимание особой роли России в 

общественном управлении; 

 сформировать  элементарные 

представления о  правах и 

мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы 

обязанностях гражданина России (предметные). 

(право на имя, на  

неприкосновенность частной жизни,  

на труд и образование и др.)  

сформировать уважительное  

отношения к иному мнению, истории  

и культуре других народов;  

сформировать умение выражать 

свое мнение и конструктивно 

 

разрешать конфликты;  

развивать чувство 

ответственности за свои поступки. 

 развивать интерес к 

общественным явлениям, понимание 

 

активной роли человека в обществе; 

 сформировать уважительное 

отношение к русскому языку как 

 

государственному, языку  

межнационального общения; 

 сформировать ценностное 

отношение к своему национальному 

 

языку и культуре; 

 сформировать начальные 

представления о народах России, об 

 

их общей исторической судьбе, о  

единстве народов нашей страны; 

 сформировать  элементарные 

представления о национальных 

 

героях и важнейших событиях  

истории России и ее народов; 

 развивать интерес к важнейшим 

событиям в жизни России, 

 мотивировать стремление 

активно участвовать в делах класса, 

 

школы, семьи, своего, города; 

 воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

 развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

 

Формирование   Сформировать первоначальные Окружающий мир, Русский язык, 

ОРКСЭ, Литературное чтение, 

Музыка, Изобразительное 

искусство, Физическая культура, 

«Экология». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

нравственных  представления о базовых 

чувств и национальных российских 

этического  ценностях; 

сознания.   сформировать представления о 
  правилах поведения; 
   сформировать элементарные 
  представления о религиозной 
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 картине мира, роли традиционных отзывчивости, понимания и 

религий в развитии Российского сопереживания чувствам других 

государства, в истории и культуре людей (личностные). 

нашей страны; 

 воспитывать  уважительное 

отношение к людям разных 

Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию (личностные, 

возрастов; 

 развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

предметные). 

Понимание значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества 

(личностные, предметные). 
Становление внутренней установки 
личности поступать согласно своей 

 совести; воспитание нравственности, 
 основанной   на свободе совести   и 
 вероисповедания, духовных 
 традициях народов России 
 (личностные, предметные). 

Воспитание 
трудолюбия, 

 Сформировать первоначальные 

представления о  нравственных 

Окружающий мир, Технология, 

Русский язык, Литературное 

чтение, Математика, 

Изобразительное  искусство, 

Физическая культура, «Экология», 

«Умелые ручки». 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

(познавательные). 

Использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации  информации 

(познавательные). 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям (познавательные). 

Усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте деятельности 

человека (предметные). 

Приобретение навыков 

самообслуживания (предметные). 

творческого основах учёбы, ведущей роли 

отношения к образования, труда и значении 

учению, труду, творчества в жизни человека и 

жизни. общества; 

 воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

 сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

 сформировать элементарные 

представления о роли знаний, науки, 
 современного производства в жизни 

 человека и общества; 

 сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы, в том 
 числе при разработке и реализации 
 учебных и учебно-трудовых 

 проектов; 

 развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 
 последовательность и настойчивость 
 в выполнении учебных и учебно- 

 трудовых заданий; 

 формировать бережное 

отношение к результатам своего 
 труда, труда других людей, к 
 школьному имуществу, учебникам, 
 личным вещам. 

Формирование 

ценностного 

отношения 

здоровью 

здоровому 

образу жизни. 

 
 

к 

и 

 Сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), 
социально-психологического 

Окружающий мир, Физическая 

культура, «Путешествие по тропе 

здоровья». 

 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 
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 (здоровья семьи и школьного наличие мотивации к творческому 

коллектива); 

 сформировать  элементарные 

представления о  влиянии 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к ценностям 

(личностные). 

нравственности человека на  

состояние его здоровья и здоровья Овладение умениями 

окружающих его людей; 

 сформировать  понимание 

важности физической культуры и 

организовывать 
здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (предметные). 

спорта для здоровья человека, его  

образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

 

участию в спортивных  

соревнованиях; 

 сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

 

влиянии природы на человека; 

 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.  

Формирование 
ценностного 

 Развивать интерес   к природе, 

природным явлениям и  формам 

Окружающий мир, Технология, 

Литературное чтение, Математика, 
отношения к жизни, понимание активной роли Изобразительное искусство, 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

человека в природе; 

 формировать ценностное 

отношение к природе и всем формам 
жизни; 

 сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

 воспитывать бережное 

отношение к растениям и животным. 

«Экология». 

Осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, правил 

поведения в мире природы и людей, 

норм поведения в природной и 

социальной среде (предметные, 

окружающий мир). 

Формирование  Сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

 сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

 сформировать эстетические 

идеалы, развивать  чувства 

прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

Окружающий мир, Технология, 

ценностного Литературное чтение, 

отношения к Изобразительное искусство, 

прекрасному, «Экология», «Умелые руки». 

формирование  

представлений Формирование эстетических 

об эстетических потребностей, ценностей   и   чувств 

идеалах и 
ценностях 

(личностные). 
Сформированность основ 

(эстетическое художественной культуры, 

воспитание). эстетического отношения к миру; 
 понимание красоты   как   ценности; 
 потребности в творчестве и в 
 общении с искусством (личностные, 

 предметные). 
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  развивать стремление к 

опрятному внешнему виду. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 классные собрания; 

 классные часы (лекция, беседа, час общения, ролевые игры, диспуты, «мозговой 

штурм», урок творчества); 

 мероприятия (КТД, конкурсы, КВН, викторины, экскурсии, акции, проекты 

лектории); 

 традиционные мероприятия в начальной школе («День Знаний», «По стране 

вежливых слов», «День Матери», «Праздник Новогодней елки», «Зарничка-проект», 

спортивный праздник, «День Здоровья», конкурс инсценированной сказки, праздник 

«Здравствуй, лето», День народного единства, День защитника России, Праздник 

посвящения в первоклассники, Рождество Христово, Праздник победителей олимпиад). 

Направление Виды деятельности ПДНРиВ Мероприятия 

УМК 

Мероприятия 

МБОУ СОШ 
№1 

Воспитание 

гражданствен- 

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- беседа; 
- классный час (внеурочная); 

- экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристическая деятельность 

(внеурочная, внешкольная); 

- краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые  игры 

гражданского и историко- 

патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско- 

юношескими организациями, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Клубная  работа 

(проектная 

деятельность) 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

Поход в  музей 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

День знаний; 

Праздник 

посвящения  в 

первоклассники; 

День народного 

единства;  День 

защитника 

России и др. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- экскурсии (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- заочные путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- театральные постановки (внеурочная, 

внешкольная), 

Клубная работа 

(проектная 

деятельность) 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

Поход  в 
«музейный дом» 

Рождество 

Христово, 

Праздник мам и 

др. 
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 - литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная), 

- художественные выставки 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- уроки этики (внеурочная, 

внешкольная), 

- классный час (внеурочная), 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- коллективные игры (внеурочная, 

внешкольная), 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная), 

- праздники (внеурочная, 

внешкольная), 

- презентации (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- творческие проекты (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

Урок «Правила 

вежливости» 

(урочная) 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- экскурсии на производственные 

предприятия (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- встречи с представителями разных 

профессий (внеурочная, внешкольная); 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных» 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые экономические 

игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда (внеурочная, 

внешкольная), 

- ярмарки (внеурочная, внешкольная), 

- конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- город мастеров (внеурочная, 

внешкольная), 

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих (внеурочная, 

внешкольная), 

- трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная) 

Клубная работа 

(проектная 

деятельность) 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

Предметные 

уроки (урочная) 

Праздник 

победителей 

олимпиад… 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий 

(внеурочная, внешкольная); 

Предметные 

уроки (урочная) 

Клубная работа 

(проектная 

деятельность) 

(урочная, 

внеурочная, 

Весёлые старты, 

турслёт, 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья», День 
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 - прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- урок физической культуры 

(урочная), 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная), 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

внешкольная) здоровья. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- предметные уроки (урочная); 
- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю (внеурочная, внешкольная); 

- экологические акции, десанты 

(внеурочная, внешкольная); 

- коллективные природоохранные 

проекты, (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско- 

юношеских общественных 

экологических  организаций 

(внешкольная), 

Предметные 

уроки (урочная) 

Клубная работа 

(проектная 

деятельность) 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

День птиц; 

Встречаем весну 

и др. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- предметные уроки (урочная); 
- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

-экскурсии на художественные 

производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение музеев, выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 
-участие в художественном 

Предметные 

уроки (урочная) 

Клубная  работа 

(проектная 

деятельность) 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

Кружок «Умелые 

руки» 

Предметные 

уроки (урочная) 

Клубная  работа 

(проектная 

деятельность) 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

Поход   в 

«музейный дом» 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

Праздник осени; 

конкурс чтецов 

(пушкинские 

дни в школе) и 

др. 
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 оформлении помещений (внеурочная, 
внешкольная). 

  

Социальные проекты. В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Наименование проекта Содержание деятельности 

Дарите радость людям Организация волонтерской   работы,   участие   в   школьных   и 
городских акциях «Неделя добра», «Милосердие». 

Поиск Организация поисковой работы. 

Зеленый дом Организация работы по озеленению территории школы, 
изготовление кормушек и домиков для птиц. 

По тропам родной земли Организация очных  и заочных экскурсий,  содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим 
воспитанием обучающихся. 

Встречи с интересными 

людьми 

Организация встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий как средства воспитания обучающихся на личных 
примерах. 

Музыка и пение Посещение музеев, концертов, театров, художественных 
выставок. 

Во имя здоровья Проведение спортивных мероприятий, соревнований и 
товарищеских встреч и турниров. 

 

Средовое проектирование. Создание среды, школьного пространства духовно- 

нравственного воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей 

деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организуются подпространства, холл школы для организации игр на 

переменах, проведения школьных праздников, культурных событий, которые позволяют 

учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни демонстрировать 

опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Условия совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы, семьи и общественности в 

целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

(в школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа 

и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой 

обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в 

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с 

родителями своих учеников. 
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 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями (привлечение 

родителей в родительские комитеты в классе, а также общешкольный родительский 

комитет) и представителями общественности (мониторинговые процедуры). 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся 

 Просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. 

 Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и 

учебных навыков. 

 Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

Мероприятия для повышения педагогической культуры родителей: 

 Родительские общешкольные собрания 

 Конференции, обмен опытом, круглые столы 

 Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений, например, классные уголки: выставки детских рисунков, 

сочинений, творческих работ, информация для родителей.) 

 Консультации для родителей (консультации директора школы, зам. 

директора по воспитательной работе и учителей по актуальным вопросам семейного 

воспитания) 

 Классные родительские собрания 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
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поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,  

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные направления и ценностные установки 

№ Направление Ценности Планируемый результат 

1 Воспитание 

гражданственно 

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

любовь к  России, своему 

народу,  краю,    служение 

Отечеству,        правовое 

государство,    гражданское 

общество,    закон   и 

правопорядок, 

поликультурный      мир, 

свобода    личная   и 

национальная,  доверие к 

людям,        институтам 

государства и гражданского 

общества. 

-сформировано     ценностное 

отношение   к  России,  своему 

народу, краю,   отечественному 

культурно-историческому 

наследию,      государственной 

символике,  законам Российской 

Федерации,   родному   языку, 

народным  традициям,  старшему 

поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной 

и межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 
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   семьянина, товарища 

2 Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

нравственный выбор; жизнь 

и ее смысл; справедливость; 

милосердие;       честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность  и  чувство 

долга; забота и  помощь, 

мораль,      честность, 

щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести 

и  вероисповедания; 

толерантность, 

представление   о    вере, 

духовной  культуре   и 

светской этике. 

- учащиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах 

и правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями,  этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно- 

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- учащиеся уважительно относятся 

к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

уважение  к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

- сформировано ценностное 

отношение к труду (в том числе 

учебному) и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными  навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- учащиеся имеют потребности и 
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   начальные умения выражать себя в 

различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности. 

4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

здоровье  физическое и 

стремление  к здоровому 

образу жизни,  здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о взаимной 

обусловленности физического, 

нравственного, психологического, 

психического и социально- 

психологического  здоровья 

человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5 Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

- учащиеся имеют ценностное 

отношение к природе; 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

6 Формирование 
ценностного 

красота; гармония; 
духовный мир человека; 

- у учащихся есть первоначальные 
умения видеть красоту в 
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 отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве 

и искусстве. 

окружающем мире; в поведении, 

поступках людей; 

- у учащихся есть• элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей 

в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей: 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие с детьми. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

2 -3 класс Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений  класса 

«звезды», 

«предпочитаемые», 
«принятые», «непринятые», 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 
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 «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 

школе. 

5 Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

4 класс Изучения самооценки детей 

младшего школьного 

возраста. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

Методика П.П. Капустина «Критерии оценки и показатели воспитанности ученика 

или качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха» 

ориентирована на такую оценку эффективности деятельности, которая выступает как 

оценка достижения запланированных результатов и сравнение их в динамике. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);  
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Формы представления результатов 

Для сохранения и представления результатов воспитательной работы используются: 

 общеклассные справочники, плакаты (цифровые учебные объекты, 

распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в 

среднюю школу) — как форма сохранения результатов деятельности класса;

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов проектной и учебно-исследовательской 

работы учащихся.

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы);

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки).

Для обеспечения прозрачности и публичности результатов выполнения ООП НОО (в 

том числе и программы духовно-нравственного воспитания и социализации младших 
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школьников) на всех уровнях (Федерации, региона, муниципалитета, ОУ) применяется 

универсальная инвариантная электронная система цифровой отчетности 

общеобразовательных учреждений. 

 

Рабочая программа воспитания 
 

Особенности организуемого воспитательного процесса МАОУ «СОШ № 2» - 

цифровая школа - одно из современных динамически развивающихся общеобразовательных 

учреждений города Калтана. 

В воспитательной работе школа учитывает особенности социума. В микрорайоне школы 

находятся: художественная школа, музыкальная школа, филиал Детско-юношеской спортивной 

школы (боксерский клуб). 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ №2» основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

В воспитательной работе школа опирается на сложившиеся традиции, систему духовно- 

нравственных ценностей, особенности социума. 

В основе воспитательной системы - формирование высоконравственной, социальной 

активной личности, максимально адаптированной к современным условиям. 

Многие выпускники приводят в нашу школу своих детей, а некоторые и внуков. Сегодня 

в школе учатся 567 ребят, родители которых являются нашими выпускниками. 
4 педагога являются выпускниками шолы разных лет, что также помогает сохранять 

традиции. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 
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школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, 
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человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «СОШ № 2» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для  

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать  

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
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таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
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воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
9) организовывать в школе волонтерское движение и привлекать к нему учащихся для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; организовывать для школьников 

экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) инициировать, поддерживать и развивать научное творчество детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 
1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Работа с родителями 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

II. Вариативные модули 
7. Ключевые общешкольные дела 

8. Школьные и социальные медиа 

III. Модули, вносимые школой 
9. Волонтёрство 

10. Здоровьесбережение 

11. Научное творчество 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 
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I. Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 
 

Основная цель модуля: личностное развитие школьников. 

Исходя из поставленной цели и задач, модуль включает в себя составляющие элементы, 

призванные способствовать достижению положительного результата. 

 
Начальное общее образование 

Н
ап

р
 

ав
л
е 

н
и

е 

Форма Содержание 

Р
а
б
о
т

а
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Первый звонок» 

«Вновь осень встретит нас у школьного 

порога» 

Вариативные  диагностические 

мероприятия «Школа - класс- ученик» 

Распределение классных обязанностей 

«Классная демократия» 

Конкурсы рисунков, мини-проекты, 

беседа, диспут, классный час. Экскурсия, 

тренинг, тестирование, ролевая игра. 

Мероприятия предусмотрены для 

первоклассников и предполагает знакомство со 

школой. 

Классный руководитель проводит мероприятие 

исходя из своего творческого подхода, 

применяя перечисленные формы 

деятельности. Проведение первичной, текущей и 

итоговой диагностики воспитательного 

процесса в творческой или в классической 

тестовой форме. 

Мероприятия Экологической 

направленности 

Участие в операции «Чистый школьный 

двор» (регулярное мероприятие) 

Экскурсия, акция, прогулка, 

экологический трудовой десант. Ярмарка. 

Изготовление кормушек в сотрудничестве с 

родителями, оценка творческого подхода, 

рекомендуется командный подход и 

соревновательные мотивы. Формирование 

экологических команд. Организация трудового 

воспитания, через участие в акциях 

(распределение участков и обязанностей). 

Проверка внешнего вида учебников 

(регулярное мероприятие). 

Реализация опыта самоуправления (назначение 

ответственного, составление рейтинга по 

итогам). 

День учителя. Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

Рейд «Вес школьного портфеля». 

День Матери. Участие в концерте, 

выставке рисунков, сочинений. 

Рейд. Концерт, выставка, ярмарка. 

Проведение и подготовка праздничных 

мероприятий, посвященных Дню учителя и 

Дню матери. Учителям предлагается 

вариативность проведения мероприятий. 

Рейд направлен на защиту прав ребенка и 

контроль за соблюдением санитарных 

требований к школьному портфелю. 

Участие в интеллектуальном марафоне 

«Умники и умницы» 

Новогодний фестиваль 

День здоровья и спорта. 

Викторина, концерт, ролевая игра, 

спортивные соревнования. 

Организация и проведение интеллектуального 

конкурса 

Новогодний фестиваль может быть связан одной 

сюжетной линией, финалом должно явиться 

театрализованное представление. 
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Участие в смотре песни и строя в честь 

дня Защитника Отечества «Служу 

России». Конкурс, беседа, поэтические 

чтения. Концерт, классный час 

Мероприятие, направленное на 

патриотическое воспитание, включает 

вариативность, от конкурса строя и песни до 

проведения встречи с участниками боевых 

действий. 
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Аналитическая работа классного 

руководителя 

Индивидуальная работа с детьми 

социальной и образовательной групп 

адаптации и показателями. 

Тренинг, беседа, свободное общение, 

анкетирование, письма себе. 

Диагностика с целью выявления   группировок 

в классном коллективе. 

Учащиеся делятся на группы: 

1. Группа риска (воспитанники с низкой 

социальной и образовательной адаптацией и 

показателями). 

2. Общая группа (воспитанники со средней 

социальной и образовательной адаптацией и 

показателями). 

3. Особая группа (воспитанники с высокой 

социальной и образовательной адаптацией и 

показателями). 

Р
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- Малые педагогические советы. 

- Аннотационные педагогические 

заметки. 

- Проведение интегрированных 

внеклассных занятий; 

- Открытое родительское собрание. 

Беседа, анкетирование, тестирование, 

написание аналитических  заметок по 

каждому из учащихся. 

Использование форм работы с учителями, 

работающими в классе, формирование банка 

данных (социальный паспорт класса). 
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Тематические родительские собрания 

Общешкольные родительские собрания 

Медиация «Родитель- школа- ребенок». 

Совместные мероприятия с 

привлечением родителей. 

Тренинг, беседа, свободное общение, 

анкетирование, лекторий 

Работа с родителями может быть построена в 

вариативной форме. Однако важны три 

базисных направления: Классные 

родительские собрания, общешкольные. 

Особое внимание следует уделять 

индивидуальной работе с семьями с участием 

психолога и социального педагога (служба 

примирения). 

Основное общее образование/ Среднее общее образование 

 Форма Содержание 
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Группа мероприятий «Вновь школа 

нас зовет» 

Классный час, беседа, анкетирование, 

экскурсия. Тренинги. диагностика 

мотивации к обучению совместно с 

психологической службой школы. 

цикл бесед по формированию 

культуры умственного и физического 

труда. 

Распределение классных обязанностей 

«Классная демократия» 

Ярмарка, книжная выставка, 

буккросинг, экологический флэш-моб 

«Школьный двор» (регулярное 

мероприятие), экологический десант, 

беседа, литературный вечер. 

Рейд «Проверка внешнего вида 

учебников» (регулярное мероприятие) 

беседа, диспут. 

Организации и проведение первого классного 

мероприятия, посвящённого Дню знаний. 

Проведение первичной, текущей и итоговой 

диагностики воспитательного процесса в 

творческой или в классической тестовой 

форме. 

Мероприятие, охватывающее 

профориентационную направленность. Цикл 

бесед по формированию культуры 

умственного и физического труда. 

Развитие социально-значимых отношений. 

Флэш-моб: 

Обмен учебной и художественной литературой 

Организация работы по трудовому 

воспитанию. 

Проверка состояния учебных 

принадлежностей, составление рейтинга. 

Развитие социально-значимых отношений. 
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 Цикл мероприятий посвященных дню 

учителя, 

общешкольный фестиваль Здоровья, 

спорта и творчества. 

Выставочная площадка «Мамам всей 

земли» 

Концерт, выставка, ярмарка, акция, 

КВН, поход, туристический слёт. 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий посвященных Дню учителя и 

Дню матери. Учителям предлагается 

вариативность проведения мероприятий. 

Общешкольный фестиваль может включать 3 

направленности: спорт, туризм, творчество. 

Выставочная площадка может включать 

выставку рисунков или фотографий, а так же 

изделий декоративно - прикладного творчества 

или иных проявлений искусства. 

Историческая платформа «Объединяя 

Отечество» (цикл мероприятий 

посвященных Дню Единства). 

Ярмарка профессий. Комплекс 

мероприятий по профориентации. 

Диспут,  дискуссия,    лекция, 

исторические    чтения,  проектная 

деятельность,  написание   эссе и 

сочинений, презентация. Мастер  - 

классы, встречи. 

Историческая платформа должна создать 

условие для понимания учащимися значимости 

Дня Единства. Желательно применять 

различные формы и виды деятельности, 

связанные общей конвой. 

Многоуровневое мероприятие по ярмарке 

профессий, состоит из нескольких площадок и 

мастер-классов и подобных мероприятий в 

каждом секторе. Например, 4 сектора, в 

которых будут проводиться мероприятия. 

1. Рабочие профессии. Worldskills. 

2.Призвание помогать и создавать. 

3.Желание защищать. 

4. Где научиться? 

Концерт, беседа, классный час, лекция, 

викторина, написание писем, ярмарка, 

выставка. Поэтические вечера. 

Фестиваль «Новогодний Ералаш». 

Группа мероприятий посвященных 

Дню защитника Отечества, Конкурс 

фотографий «Зову тебя Россией, 

единственной зову». День памяти. 

«Мы внуки – победителей». 

Цикл новогодних мероприятий. 

Финал - театрализованное представление. 

Классные руководители совместно с детьми 

организуют досуг учащихся, исходя из 

особенностей развития класса. 

Мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание в честь Дня 

защитника Отечества, Дня Победы. 

И
н

д
и

ви
д
уа

л
ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т

а
 с

 у
ч

а
щ

и
м

и
ся

 Аналитическая работа классного 

руководителя 

Индивидуальная работа с детьми 

социальной и образовательной групп 

адаптации и показателями. 

Тренинг, беседа, свободное общение, 

анкетирование, письма себе. 

Диагностика с целью коррекции 

установленных отношений в классном 

коллективе. Индивидуальные беседы, 

включение учащихся во внеурочную 

деятельность, формирование социально- 

значимых навыков, установка на 

самоуправление. 
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1.Малые педагогические советы. 

2.Аннотационные педагогические 

заметки. 

Беседа, анкетирование, тестирование, 

написание аналитических заметок по каждому 

из учащихся. 
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1. Тематические родительские 

собрания 

2. Общешкольные родительские 

собрания 

3. Медиация «Родитель - школа- 

ребенок». 

4. Совместные мероприятия с 

привлечением родителей. 

Тренинг, беседа, свободное общение, 

анкетирование, лекториум. 

Работа с родителями может быть построена в 

вариативной форме. Однако важны базисные 

направления: классные родительские 

собрания, общешкольные. Особое внимание 

следует уделять индивидуальной работе с 

семьями с участием психолога 

(психологическая помощь в процессе 

подготовки старшеклассников к ЕГЭ) и 

социального педагога (Служба примирения). 

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает использование 

нетрадиционных уроков, планирование предметных недель, участие в научно-практических 

конференциях, марафонах знаний: 

Начальное общее образование 

Воспитательный 

потенциал 

Формы работы Содержание (учитывая детско-взрослую общность) 

Содействие 

формированию 

дружного 

классного 

коллектива и 

создание в нем 

нравственно и 

эмоционально 

благоприятной 

среды 

беседы и дискуссии на 

различные темы; 

групповая работа на 

уроке, работа в парах; 

экскурсии; 

походы; 

праздники; 

театрализация. 

Урок – праздник (Праздник «Добро пожаловать 

королевство Знаний», Праздник «Посвящение 

первоклассники», Праздник рождения класса) 

Урок-игра «Что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

Игра «Кто я? Какой я?» 

Беседа «О невежах и вежливости» 

Психологический тренинг «Мое настроение в школе» 

Диспут «О лени и лентяях» 

Традиции нашего класса 

Оказание помощи 

ученикам в 

развитии 

способностей 

мыслить 

рационально, 

эффективно 

проявлять свои 

интеллектуальные 

умения в 

окружающей 

жизни и при этом 

действовать 

целесообразно. 

проектная и 

исследовательская 

деятельность; 

внутриклассные 

конкурсы по развитию 

внимания, памяти, 

читательских умений 

младших школьников; 

интеллектуальные игры 

внутри класса, 

параллели, среди школ 

города; 

интеллектуальные бои; 

спецкурсы для 

интеллектуального 

развития. 

Посвящение в юные читатели «Билет в сказку» 

Проведение библиотечных уроков 

Праздник первой оценки 

Викторина по произведениям Н. Носова «Незнайка, Бобка и 

все, все, все» 

Коллективный проект «Золотая осень» 

Интеллектуальный марафон «Чему учат в школе» 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть эти 

сказки!» 

Цикл занятий «В гостях у библиотеки» 

Заочное путешествие «Праздник японской поэзии» 

Проект «Живая математика» 

Диспут «Мои увлечения и достижения» 

Участие в научно-практической конференции 
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Использование 

педагогических 

технологий и 

методических 

приемов для 

демонстрации 

учащимся 

значимости 

физического и 

психического 

спортивные конкурсы, 

соревнования внутри 

класса и между 

классами школы, между 

школами; 

физминутки, 

гимнастика для глаз; 

спортивные викторины, 

конкурсы рисунков, 

газет, посвященных 

Цикл занятий «Советы доктора Пилюлькина» 

Спортивно-развивающая игра «Путешествие в 

Спортландию» 

Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях «Мы за ЗОЖ» 

Цикл занятий «Добрые советы» 

Юмористический конкурс «Улыбайтесь на здоровье!» 

Викторина «Спорт! Спорт! Спорт!» 

Проектная игра «Твой режим дня» 

Круглый стол на тему: «Компьютерные игры: за и против» 

Спортивно-развлекательная программа «Неразлучные 
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здоровья 

человека. 

Воспитание 

понимания 

важности 

здоровья для 

будущего 

самоутверждения. 

спортивной тематике, 

устные журналы; 

беседы и дискуссии на 

различные темы; 

обсуждения газетных и 

журнальных 

публикаций, просмотр 

специальных 

видеосюжетов и 

художественных 

фильмов по этой 

проблеме. 

друзья – взрослые и дети» 

КВН «Спорт и здоровье» 

Конкурс плакатов «Символы здоровья» 

Ток-шоу «"Здорового аппетита!" или Секреты здорового 

питания» 

Творческая работа на тему: «Влияние пагубных привычек 

на жизнь людей» 

Дискуссия на тему: «Мода и здоровье» 

Цикл занятий «Будь здоров без докторов» 

Основное общее образование/среднее общее образование 

Воспитательный 

потенциал 

Формы работы Содержание (учитывая детско-взрослую общность) 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

социально 

значимых 

отношений 

школьников и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений: 

- семья, труд, 

отечество, 

природа, мир, 

знания, культура, 

здоровье, человек. 

Урок-кроссворд 

 

 
 

Урок-путешествие 

 

 

 

 

 

 

Урок-игра «Кубики» 

Во время урока создается несколько малых групп, которые 

выполняют предложенные учителем задания. Завершается 

урок подведением итогов работы групп и формулирование 

общих итогов. 

Класс делится на несколько экипажей, отправляющихся в 

путешествие. Станции, на которых останавливаются 

ученики, совпадают с названиями изученных тем, на 

которых дети должны выполнять задания (найти 

информацию, примеры,  составить схему, график). 

В ходе урока учащиеся отгадывают задачи, 

зашифрованные на гранях кубиков (по 6 задач). Ученики 

выбрасывают кубик, получают задания и выполняют его. 

За каждое задание ученики получают баллы. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

социально 

значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений: 

- семья, труд, 

отечество, 

природа, мир, 

знания, культура, 

здоровье, человек. 

Урок – поиск: 

 
«Круглый стол» 

 

 
«Мозговой штурм» 

Урок - экскурсия 

Выражение «за круглым столом» рассматривается как 

встреча, «на равных правах, условиях»; 

«Круглый стол» - в основу преднамеренно заложено 

несколько точек зрения на один и тот же вопрос, 

обсуждение которых подводит к приемлемым для всех 

участников позициям или решениям. 

Целесообразное, активное обдумывание и обсуждение 

вопроса. 

Под экскурсией понимается такая форма организации 

обучения, при которой учащиеся воспринимают знание, 

путём выхода и месту расположения изучаемых объектов 

(природы, заводов, исторических памятников) и 

непосредственное ознакомление с ними. 
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Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками 

опыта 

осуществления 

социально 

Урок-диспут 

 

 

 

 

Урок-пресс- 

конференция. 

Проводится при усвоении и закреплении новой темы. 

Класс делится на 2 группы: 1 - последователи идеи, 

готовят к теме тезисы, а 2 группа - противники, готовят 

тезисы «против». 

Этот урок проводится для обобщения учебной 

информации. Несколько учеников готовятся к проведению 

пресс-конференции, класс задает им вопросы, а жюри 

выставляет баллы за ответы. Учащиеся самостоятельно 

готовят и выбирают вопрос для обсуждения. 
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значимых дел: 

 

- семья, труд, 

отечество, 

природа, мир, 

знания, культура, 

здоровье, человек. 

 

 

 

Урок-проект. 

Этот урок начинается с мозгового штурма, в ходе которого 

обсуждаются идеи, связанные с проблемой (в рамках 

темы). Учитель объединяет учеников в несколько малых 

групп, работающих над проблемой, обсуждавшейся ранее. 

Эта проблема является темой проекта. Далее учащиеся 

определяют структуру проекта и источники информации, 

готовят мини-проект. На последнем этапе учащиеся 

защищают проект. Результатом защиты становится 

награждение разработчиков проекта. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

учащихся путем предоставления выбора занятий, направленных на их развитие. План 

внеурочной деятельности сформирован с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей). Модель организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №2» 

- оптимизационная. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 2» представлена следующими направлениями: 

-общекультурное, 

-общеинтеллектуальное, 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность реализуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, праздники, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и др. 

На внеурочную деятельность в неделю отводится 10 часов на класс. Длительность 

занятий – 25 минут в 1 классе и 45 минут в 2-11 классах, с перерывом не менее 10 минут. 
 

Виды деятельности Курсы внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим,     гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Финансовая грамотность 

Звездочет 

Ментальная арифметика 
Информашка 

Логика 
Учусь создавать проект 
Занимательная грамматика 

Робототехника 
Маленький Гиппократ 
Патриот 

Зеленая лаборатория 

Русская словесность 

Мир химии 
Мир научных измерений 

Математический калейдоскоп 

Фармацевтическая химия 
Наш друг – язык программирования 

Художественное творчество: 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Искусство журналистики 

В мире книг 

Музыкальный театр 

Литература и театр 
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Проблемно-ценностное общение: 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Школа журналистики 

Российской движение школьников 

Литературная гостиная Мастерская 

Гнома-эконома 

Мир вокруг нас 

Открытые сердца 

Шаг в будущее 

Я и общество 

Основы информационной культуры 

Я – гражданин 

Переводчик 

Туристско-краеведческая деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Мой родной край 

Компас Меридиан 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Атлет 

Маленький дельфин 

Плавание 

Игровая деятельность: 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

Юный мультипликатор 

Спортивные игры 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) есть условие развития 

современной школы, достижения образовательных целей и создания наиболее благоприятных 

условий для образования и воспитания обучающихся. 

Семья играет основную роль в формировании мировоззрения и нравственных норм 

поведения обучающихся. В качестве основного условия успешного воспитания - выступает 

рационально организованный быт, режим жизни в семье. В связи с этим возникает 

необходимость повышения педагогической грамотности родителей, что может быть 

реализовано посредством взаимодействия родителей и педагогов. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 Виды Формы 

На 

группово 

м уровне: 

Психолого-педагогическая диагностика 

(Изучение семей обучающихся позволяет 

ближе познакомиться с самим учеником, 

понять уклад жизни семьи, её традиции и 

обычаи, духовные ценности, стиль 

взаимоотношений родителей и детей.) 

Наблюдение, беседа, тестирование (Тест «Я 

– родитель, я – приятель?!»); анкетирование 

(«Знакомство с родителями», «Ваш 

ребёнок», «Незаконченное предложение»); 

интерактивные игры. 
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Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 

(педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей)способствует 

развитию педагогического мышления и 

Общешкольные родительские собрания; 

конференции; тренинги; индивидуальные и 

тематические консультации; беседы, 

круглый стол с приглашением 

специалистов. 
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 воспитательных умений родителей, изменению 

восприятия собственного ребёнка в их глазах) 

 

Вовлечение родителей в воспитательно- 

образовательный процесс 

(родители являются социальным заказчиком 

школы, они должны активно участвовать в 

учебно-воспитательном процессе в школе и 

классе) 

Дни открытых дверей: открытые уроки, 

классные часы и внеклассные мероприятия; 

помощь в организации и проведении 

внеклассных дел; дни здоровья; 

шефская/спонсорская помощь. Работа 

Совета отцов, Совета профилактики 

(профилактическая работа с детьми группы 

«риска», родительского клуба «Надежда»). 

Участие родителей в управлении 

воспитательно-образовательном процессом 

участие родителей класса в работе 

Попечительского совета школы; 

Управляющего совета, родительского 

комитета класса. 

На 

индивиду 

альном 

уровне 

Коррекционно – развивающая деятельность по 

формированию навыков и умений 

(универсальных учебных действий) связанных 

в первую очередь с конструктивным 

взаимодействием в системе родитель-ребёнок 

Работа общественной приемной для 

родителей; телефон доверия «Шанс»; работа 

Службы примирения; Встреча со школьным 

уполномоченным по защите прав участников 

образовательного процесса; индивидуальные 

консультации школьного психолога, 

социального педагога. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность детское школьное 

объединение «Олимп».  Работа ДШО «Олимп» на уровне школы осуществляется через: 

 деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления школой и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

 деятельность Мэров и Губернаторов классов, для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 деятельность школьной службы примирения, которая помогает урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе; 

 через работу научного общества учащихся (НОУ) для организации научно- 

исследовательской деятельности учащихся, проведения научно-практических конференций. 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

губернаторов, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, («городочки» – на начальном 

общем образовании; «губернии» классов – в основном и среднем общем образовании); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п. 
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Деятельность ДШО «Олимп» представлена в школе 4 направлениями, планирование работы 
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в соответствии с «Днями единых действий». 

 личностное развитие; 

 гражданская активность; 

 военно – патриотическое; 

 информационно-медийное направление. 
 

 формы содержание 

Личностное 

развитие: 

Творческое 

развитие 

Организация творческих 

событий. 

Развитие детских творческих 

проектов; 

Проведение культурно- 

образовательных программ; 

Проведение культурно- 

досуговых программ. 

Творческие события проходят через - 

фестивали и конкурсы, акций и флеш-мобы; 

- Творческие проекты «Три шага к успеху», 

«Хочу быть лидером», проекты 

 Всероссийского уровня 

 - интерактивные игры, семинары, мастер- 

 классы, встречи с интересными людьми; 

 - посещение музеев, театров, концертов, 

 организация экскурсий. 

ЗОЖ Работы школьного спортивного 

клуба «Олимпиец». 

представлено 

«Здоровьесбережение» 

в модуле 

Профориентация Проведение образовательных 

мероприятий, направленных на 

определение будущей 

профессии. 

представлено в модуле «Профориентация» 

Гражданская 

активность: 

Проведение акций, мероприятий 

отрядами «Бумеранг», 

«Открытые сердца», «Поиск», 

«Искорка», «Свисток», 

«Светофор» 

Представлено в модуле «Волонтерство» 

 Волонтерство Победы - это добровольческая деятельность, 

направленная на патриотическое 

воспитание и сохранение исторической 

памяти (благоустройство памятных мест и 

воинских захоронений, социальное 

сопровождение ветеранов, участие в 

организации Всероссийских акций и 

праздничных мероприятий, посвященных 

75-летнему юбилею Победы). 

Военно- 

патриотическое 

направление 

Работа военно-патриотического 

клуба «Патриот» (Юнармия) 

Организация профильных событий, 

направленных на повышение интереса у 

детей к службе ВС РФ, в том числе военных 

сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций, встреч с интересными 

людьми, Героями России и ветеранами. 

Информационно- 

медийное 

направление 

Работа - Школьной газеты 

«Меридиан», 

Разновозрастного редакционного 

совета подростков школьного 

радио «Олимп», 

Данное направление представлено в модуле 

«Школьные и социальные медиа» 
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 Школьная интернет-группа  

 в VK "К вершинам Олимпа "  
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Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя: 

 профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о специфике 

различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его развития, 

возможностях профессиональной самореализации в современных социально-экономических 

условиях); 

 профессиональное консультирование (активизация профессионального 

самоопределения учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и 
актуальных потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах); 

 психологическую поддержку (совокупность мер по оценке и формированию пригодности 

человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению благополучия, эффективности и 

безопасности жизни и деятельности индивида, его здоровья и преодоление социальных, трудовых,  

личностных и других конфликтов и расстройств, психологическая поддержка предусматривает 

оценку психологического состояния учащегося с целью оптимизации условий консультирования, 

повышения уровня адаптации индивида к современным рыночным условиям, активизации 

реализации собственной профессиональной карьеры); 

 организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 индивидуальные: беседы, консультации; 

 групповые: беседы, лекции, циклы профориентационных часов общения, направленные на 

подготовку учащихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 проведение олимпиад, творческих конкурсов (олимпиады (конкурсы) по предметам в 

качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету стимулируют  

познавательный интерес); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций,  

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 проведение групповой диагностики интеллектуальных и личностных особенностей, 

деловых игр, тренингов; 

 проведение встреч со специалистами различного рода профессий, экскурсий на 

предприятия города, дающих школьникам начальные представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющих эти профессии, встреч со специалистами учебных 

заведений, участие в Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений, в Ярмарках 

профессий (ГКУ центр занятости населения г. Осинники); 

 прохождение профессиональных проб (физико-математическое, информационно- 

технологическое, социально-экономическое и химико-биологическое направления); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
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могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
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 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

 

II. Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

«Рождество для всех и для каждого», сбор-отчет поисковых отрядов, акция «Бессмертный полк», 

«Весенняя неделя добра», «Дни защиты от экологической опасности», акция «Чистая река – 

чистые берега» и др. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: научно-практическая 

конференция «Школьный университет», муниципальный педагогический форум «Апрельские 

встречи», муниципальный августовский педагогический форум 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

– шахматные турниры, вечера отдыха «Папа, мама, я – спортивная семья», соревнования по 

плаванию «Олимпийский стиль», лыжные гонки «Лыжня России». 
 

На школьном уровне планируются и организуются в рамках проведения  традиционных 

месячников: 

Сентябрь - «Внимание, дети!», «ЗОЖ» 

Октябрь - «Да здравствует, учитель!» 

Ноябрь - «В здоровом теле – здоровый дух» «Мир вокруг нас» 

(толерантность) Декабрь - месячник гражданского воспитания, «Новый год 

у ворот!» 

Январь - «Моя малая родина - Кузбасс!» 

Февраль - месячник военно – патриотического воспитания «Народ и армия – 

едины!» Март - месячник нравственно-эстетического воспитания «Азбука 

творчества» Апрель - месячник духовно – нравственного воспитания «Спешите 

делать добро!» Май - месячник патриотического воспитания «О чести, доблести и 

славе» 

Июнь - «Дети – цветы жизни» 

Месячники начинаются с тематической линейки, на которой оглашается и обсуждается 

план работы на текущий месяц. План размещается на информационных стендах и официальном 

сайте школы. Положения о конкурсах, акциях и других мероприятиях, также освещаются на 

информационных стендах и на собрании дежурных губернаторов не позднее, чем за две недели 

до проведения. 

В рамках месячников проводятся традиционные календарные праздники («День Знаний», 
«День учителя», «День матери», «Новый год», «23 февраля», «8 Марта», «День Победы») и 

традиционные мероприятия («День рождения школы», «День науки», «Зарница», «День 

Театра»). Организуют праздники учащиеся 9-11 классов, которые привлекают учащихся других 

параллелей в роли исполнителей. Данные праздники направлены на создание в школе 

атмосферы творчества, уважения к традициям родной школы, разновозрастное сотрудничество. 

Принципами проведения данных праздников является коллективная подготовка, реализация и 

анализ выступления каждого класса. 

Конкурсы «Класс года», «Лидер года», «Лучший уголок класса»». В данных конкурсах 
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принимают участие учащиеся 1-11 классов. Конкурсы проводятся на основании разработанных 

в школе Положений. Членами совета старшеклассников в течение года заполняется итоговая 

таблица, где отражаются все результаты классных коллективов от учебной деятельности 

(количество отличников, призёры и победители олимпиад и т.д.) до внеучебной (соблюдение 

школьной формы, участие в мероприятиях и т.д.). 
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Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» Целью научно – практической 

конференции является выявление одарённых детей, поддержка исследовательского творчества 

учащихся школы. 

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

Индивидуальная работа: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 Модуль «Школьные и социальные медиа» 
 

Данное направление в большей степени рассчитано на участие в работе учащихся 

среднего и старшего школьного возраста. Ребятам предоставляется возможность для 

приобретения основ работы в медиаиндустрии, проявления творческих способностей при 

создании мультимедийной продукции на актуальные темы, развитие основ профессиональных 

знаний. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

Форма работы Содержание работы 
Сетевое 

взаимодействие 

Школьная 

газета 

«Меридиан» 

 

Мастер-классы 

"Полиграфпроект", 

Фотопроект четверти 
Лекторий "Журналистика 

медиа" 

 

 

 

и 

группа информационно- 

технической   поддержки 
школьных  мероприятий. 

Команда центра принимает 

участие в конкурсах школьных 
медиа и в создании медийной 
продукции 

Пресс-центр 

«Проспект», 

г. Калтан 

Разновозраст  

 
 

Радиовыпуск недели 

Медиапонедельник 

"Основы верстки полиграфии" 

освещение через школьное 

радио наиболее интересных 
моментов жизни школы, 

популяризация городских, 

общешкольных ключевых дел, 

деятельности РДШ и органов 
ученического самоуправления, 

 

ный  

редакционны  

й совет  

подростков  

школьного  

радио  

«Олимп»  

Школьная  
Формирование и ведение 
паблика в «Контакте» 

 

Участие в интернет – конкурсах 

поддерживающее интернет- 

сайт школы и 

соответствующую группу в 
социальных сетях с целью 

освещения деятельности школы 

 

интернет-  

группа  

в VK  

"К  
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вершинам Медиапонедельник 

"Основы видеосъемки" 

в  информационном 
пространстве. 

 

Олимпа "  

QR-доска Ознакомление ученического и 
родительского коллективов с 

Привлечение 
общественности 

 

к 
внимания 

школе, 
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 интернет - конкурсами, 

информационными блоками 

через создание и этой формы в 
социальной сети, размещение 

информационного стенда, 

использование интерактивного 
холла. 

информационного продвижения 

ценностей школы и 

организации  виртуальной 
диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для 
школы вопросы. 

 

 

III. Модули, вносимые школой 

 

Модуль 3.9. «Волонтёрство» 
 

Социальное направление 

Волонтеры «Бумеранг» социального направления заботятся об учителях-ветеранах, о 

ветеранах Вов и труда; оказывают помощь воспитанникам детского сада №15 «Звездочка»; 

участие в акции «Рождество для всех и для каждого» осуществляют шефство над ребятами 

начальных классов, помогают в работе библиотеке школы; участвуют в подготовке и 

проведении массовых мероприятий. Волонтёры-медиаторы Школьной службы примирения 

разрешают конфликтные ситуации среди учащихся путём восстановительной медиации. 

Экологическое направление 

Волонтеры экологического направления ухаживают за клумбами и другими посадками на 

территории школы, поселка Постоянного, города Калтан; растениями Зимнего сада школы; 

помогают животным ОЗБЖ «Кот и Пес»; заботятся о птицах; организуют и проводят 

субботники и акции по раздельному сбору вторсырья. 

Гражданско-патриотическое направление 

Волонтеры «Поиск» гражданско-патриотического направления помогают в организации 

работы музея школы; помогают в организации патриотических акций и мероприятий, в 

увековечении памяти погибших при защите Отечества; оказывают помощь ветеранам и Совету 

ветеранов КГО; сотрудничают с Выставочным залом «Музей» КГО; следят за местом 

захоронения Героя Советского Союза Хорькова М.Г.; ежегодно участвуют в возложении цветов 

к месту захоронения Хорькова М.Г.; знакомят учащихся школы с историческими и 

знаменательными датами в истории государства, региона, города. 

Художественно-эстетическое направление 
Волонтеры художественно-эстетического направления помогают в организации и 

проведении творческих конкурсов, праздников, традиционных мероприятий; занимаются 

оформлением вернисажа, стендовой информации; проводят просветительскую работу с 

учащимися школы. 

Здоровьесберегающее направление 

Деятельность волонтеров «Открытые сердца» здоровьесберегающего направления 

включает пропаганду здорового образа жизни, помощь в организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и изучение правил пожарной безопасности. 

 

Модуль «Здоровьесбережение» 
 

Здоровьесбережение – это целенаправленно осуществляемый в воспитательно- 

образовательном процессе комплекс педагогических, психологических, лечебных, 

профилактических, коррекционных и иных воздействий на субъекты образовательной 

деятельности, неразрывно связанный с решением задач обучения, воспитания, развития, 

сохранения и укрепления их здоровья. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления 

деятельности школы по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. Наша 

школа работает по трем направлениям: 

- «Школа – территория здоровья»; 
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- «ГТО - старт к здоровью и успеху»; 

- «Спортивная школа - здоровые дети» через деятельность спортивного школьного клуба 

«Олимпиец», который организует свою работу, соблюдая детско-взрослую общность. 
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Воспитательн 

ый потенциал 

Направления Форма Содержание 

создание 

образователь 

ной среды, 

ориентирован 

ной  на 

сохранение и 

укрепление 

физического, 

социального, 

психологичес 

кого, 

нравственног о 

здоровья. 

«Школа – 
территория 

здоровья». 

- ежедневная Утренняя зарядка; 
- проведение ежегодной 
диспансеризации обучающихся; 

- учет санитарно-гигиенических 
требований при составлении 

расписания учебной работы, 

графиков работы спортивных 
секций; 

-обязательные физкультминутки 

на уроках в начальной школе и в 

5 классе; 
- нормализация учебной 

нагрузки учащихся; 
- организация горячего питания; 

- применение 

здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе; 

- взаимодействие  по 

формированию культуры 

здорового образа жизни как 

основы комплексного подхода к 
решению проблемы сохранения и 

укрепления здоровья; 

спортивная инфраструктура 
- внедрение в учебно- 

воспитательный процесс системы 

знаний о здоровье. 

Проветривание,   освещение, 
температурный режим, питьевой режим; 

взаимодействие с ДЮСШ, спортивным 

боксерским  клубом,   ЦДОД, 

медицинскими учреждениями; 
Проведение уроков  здоровья, 

психологические тренинги, проведение 

физкультурных минуток во  время 
уроков, подвижные перемены, классные 

часы, беседы, интернет-ресурсы. 

Обеспечение школьников горячим 
питанием, обогащённым витамино - и 

йодосодержащими продуктами 
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Повышение 
эффективност и 

использовани я 

возможностей 

физической 
культуры и 

спорта в 

укреплении 
здоровья, 

гармоничном и 

всестороннем 

развитии 
личности, 

воспитании 

патриотизма и 
обеспечение 

преемственно 

сти в 
осуществлени и 

физического 

воспитания 

учащихся 
школы 

«ГТО - старт 
к здоровью и 

успеху». 

- проведение лекций, семинаров 
и круглых столов, а также 

выставок для учащихся, их 

родителей, педагогов на темы по 

формированию здорового образа 
жизни. 

- организация системы 

внеурочной деятельности 
физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. 

- создание в сети Интернет на 

официальном сайте школы 
вкладки «Готов к труду и 

обороне». 
- оформление информационного 
стенда по ГТО. 

- организация и проведение 

специальных рекламных акций, 
церемоний награждения знаками 

ГТО, вручения грамот и призов, 

посвященным окончанию 
учебного года и значимым для 

учебного заведения спортивным 

событиям – победам на 

соревнованиях, присуждения 
знаков ГТО. 

- участие в соревнованиях и 

фестивалях комплекса ГТО 

различного уровня. 

Повышение уровня физической 
подготовленности обучающихся с целью 

успешной сдачи нормативов комплекса 

ГТО: 

 организация мероприятий 

спортивной направленности для 
повышения престижа физкультурно- 

спортивной деятельности среди 

школьников и их родителей; 

 систематический мониторинг уровня 
физической подготовленности 

обучающихся. 

Формирование культуры здорового 

образа жизни всех участников 
образовательного процесса: 

 создание школьного Совета по 

здоровью; 

 внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих 
технологий на всех ступенях 

образовательного процесса 

 привлечение педагогов 

дополнительного образования 
физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

Подготовка спортивного резерва 

образовательной организации: 

 привлечение специалистов для 
организации внеурочной занятости 

школьников, проведения мастер- 

классов из специализированный 
спортивных школ; 

 внедрение в образовательный 
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   процесс технологий специальной 

подготовки школьников по 

конкретным видам спорта; 
организация и проведение спартакиад. 

Содействие 

повышению 

роли 

физической 

культуры и 

спорта в 

гармоничном и 

всестороннем 

развитии 

личности, 

путем 

привлечения 

детей и 

подростков к 

систематичны 

м      занятиям 

спортом. 

«Спортивная 

школа - 

здоровые 

дети» 

тематические классные часы, 

беседы, познавательные игры, 

агитбригады, конкурсы 

рисунков,  плакатов, 

стихотворений, различные акции; 

совместная работа с 

учреждениями здравоохранения 

и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании,   курения, 

алкоголизма; обучение 

обучающихся оказанию первой 

медицинской  помощи; 

пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни через 

уроки биологии, географии, 

химии,       ОБЖ,       физической 

культуры. 

Проектная деятельность учащихся в 

направлении        пропаганды и 

популяризации принципов здорового 

образа жизни 

 Спортивные соревнования и 

турниры; 

 оформление и конкурсы 

стенгазет на тему здорового 
образа жизни; 

 общешкольные зарядки; 

 выступления лекторских групп; 
 встречи с представителями 

наркологической службы, 

врачами, 

 участие обучающихся в 
районных спортивных 

мероприятиях; 

 сдача норм ГТО. 

 

Модуль «Научное творчество» 
 

Воспитательный потенциал научного творчества школьников реализуется следующим 

образом: 

- участие школьников в организации научных, познавательных мероприятий школьного, 

городского, регионального уровня от лица школы (выставок научно-технического творчества, 

презентаций результатов исследований, защиты работ для научно-практических конференций); 

- участие школьников в организации экскурсий, проводимых на базе школьных лабораторий, 

гидропоники, занимательной астрономии; 

- помощь и поддержка, оказываемая старшеклассниками младшим для развития их 

исследовательского потенциала, приобщения к активному участию в научной жизни школы, 

кураторство научных проектов; 

- привлечение школьников к управленческой деятельности на базе школьных лабораторий, 

гидропоники, занимательной астрономии (организация экскурсий, продвижение в соцсетях, 

монтаж выставочной экспозиции, презентация своего опыта); 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу (кружок 

«Биоквантошка», «Звездочет», «Маленький Гиппократ», «Зеленая лаборатория»); 

- создание традиций, задающих участникам научно-творческих групп определенные 

социально значимые формы поведения (посвящение в хим-био, физ-мат, мастер-классы 

экскурсоводов); 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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Сфера деятельности Детско-взрослая общность 

Форма Содержание 

Дискуссия-лабиринт 

Игротехника «Фабрика» на 

базе школьной мастерской 

Мастер-классы биологов, 

экскурсоводов  КВЦ 

«Вернисаж» 

Экскурсия «Живая 

лаборатория» 

Сбор заявок на экскурсии через 

группу Вконтакте 

Выбор тем проектов по 

направлениям  «Физика»   и 

«Астрономия», «Биология», 

«Химия», «Информатика» 

Определение  состава 

кураторов детских проектов 

Генерирование идей по 

тематике выставки 

Создание экспонатов - 

экспериментальных 

установок,  самодельных 

приборов, поделок. 

Использование мини- 

лаборатории на уроках 

окружающего мира. 

Проведение опытов в 

цифровой метеостанции 

Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок работ технического 

творчества детей 1-11 класса. Это 

экспериментальные установки, 

самодельные приборы, поделки. Такие 

выставки помогут ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, 

научат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других 

детей и корректно высказывать свое мнение 

о них. 

Педагогами совместно со 

старшеклассниками определяется тематика 

выставки, начинается подборка тем 

исследований, отбор участников- 

исполнителей среди школьников 5-8 

классов и поиск необходимых материалов. 

Презентация результатов 

исследований Конкурс «Мы 

- исследователи» 

 

 

 
Встреча «поколений» 

(с выпускниками школы) 

На конкурс презентаций 

принимаются  рисунки, 

макеты, рефераты, коллажи и 

т.п., представляющие 

описание результатов 

исследований,    с 

последующей их защитой. 

Жюри конкурса из числа 

бывших выпускников школы 

выбирает работу или 

элементы какой-то работы, 

которую рекомендует к 

реализации. Участие в 

конкурсе позволит ребенку 

получить   навыки 

соблюдения  заданных 

требований к конкурсным 

работам, научит отличать 

реальные проекты от 

прожектов, выслушивать и 

приводить аргументы, 

защищать собственные идеи. 

Проводится педагогами и детьми анализ 

наиболее перспективных и интересных тем 

для исследования, старшие ребята как 

наиболее опытные участники показывают 

пример младшим. 

 
Взаимодействие школьников и педагогов, а 

также специалистов из сфер деятельности, 

имеющих отношение к теме работы, 

взаимоподдержка, содействие в труде, 

приглашение независимых экспертов в 

состав жюри. 

Экскурсии 

«Мой первый шаг в науку» 

(1-4 классы) 

«Мастерская волшебства» 

(5-9 классы) 

«Ключи к   природе»   (9-11 

классы) 

Экскурсии для учащихся 

начальной и основной школы 

в клуб «Звездочет», 

знакомство с 

оборудованием, 

мотивирование на создание 

собственных экспонатов. 

Постоянные общности с 

доброжелательным стилем общения 

старших с младшими школьниками 

временное взаимодействие с посетителями 

клуба со стороны 
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Традиционные дела 

 
Приглашение в кружки 

«Биоквантошка», 

«Звездочет», «Маленький 

Гиппократ»,  «Зеленая 

Поддержка и развитие 

традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка 

чувство общности с другими 

учащимися, чувство 

причастности   к   тому,   что 

Формирование привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; с 

доброжелательным стилем общения 

старших с младшими школьниками, 

авторитетом и значимостью. 
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лаборатория» 

 
Посвящение в физмат и 

химбио 

происходит в школе 

(реализуется посредством 

ежегодной церемонии и 

коллективного анализа, 

проводимого школьниками). 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. В конце учебного года каждый классный руководитель проводит самоанализ по 

предложенной форме (заполняет таблицы «Состояние здоровья учащихся», «Учащиеся «группы 

риска», «Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования», 

«Сведения о реализации основных направлений воспитательной работы школы», «Сведения 

об участии учащихся в волонтёрском движении школы», «Сведения об общественной 

активности учащихся», «Результаты творческих, спортивных конкурсов, соревнований 

учащихся», «Формы работы с родительской общественностью», «Научная, инновационная и 

методическая деятельность классного руководителя», «Участие педагога в конкурсах 

педагогического мастерства». Заканчивается самоанализ выводами, которые классный 

руководитель делает по результатам приведённых аналитических данных и сравнении их с 

предыдущим периодом). 

2. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Заместитель директора по ВР на основании: наблюдений сделанных во время 

посещения классных часов, мероприятий проводимых как в классе, так и общешкольных; при 

беседах и анкетировании учащихся и родителей (законных представителей); итогов конкурсов 

педагогического мастерства («Самый классный классный», «Конкурс ученических 

портфолио», 

«Конкурс Портфолио классных руководителей», «Конкурс дневников психолого-

педагогических наблюдений классных руководителей»); обращений учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся, учителей-предметников как с положительными 

отзывами о работе классных руководителей, так и с жалобами делает выводы о 

воспитательной деятельности педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении 

цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

II.5 Программа коррекционной работы 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2» на этапе получения начального общего образования 

обучается около 286 детей, которые распределены по 12 классам-комплектам, в которых 

наряду со здоровыми детьми обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Нескольким учащимся ежегодно рекомендуют обучение на дому по медицинским 

показаниям. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимают активное участие в 

жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, своего 
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микрорайона, муниципалитета в целом. Важно, чтобы учащиеся усвоили не только и не 

столько предметные знания, умения, навыки, сколько систему ценностей, норм, 

социальных ролей, которые помогли бы ему успешно реализовать себя в современном 

мире. Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей 

социального мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, 

чтоособенно значимо для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все это послужило основанием для выбора цели программы коррекционной 

работы: создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования на 

основе социального партнерства. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями 

здравоохранения; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей 

детей; 

– разработка и реализация адаптированных программ, индивидуальных учебных 

планов, планов внеурочной деятельности, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на 

основе внутриведомственного взаимодействия; 

– реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной 

политики системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, по сохранению физического и психического здоровья; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по адаптированным 

образовательным программам; 

– оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

– осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Принципы проектирования и реализации программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
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представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения; 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип 

предполагает включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную 

учебную и воспитательную деятельность классной параллели, школы, окружающего 

социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на этапе получения начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность и информирование по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений –учащимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; 

– экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов организации, осуществляющей образовательную деятельность в аспекте 

учета особых образовательных особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– профилактическая работа содействует полноценному психическому и 

физическому развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение 
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возможных личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально- 

психологических конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению 

социально-психологических условий самореализации личности, малых групп и 

коллективов с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы 

№ Вид деятельности Ответственные  

Диагностическая работа  

1. Предварительный анализ заключений специалистов 

различного профиля в отношении будущих 
первоклассников 

зам. директора УВР, 

педагоги 

 

2. Направление учащихся на муниципальную психолого- 

медико-педагогическую комиссию 

педагог-психолог  

3. Изучение условий семейного воспитания ребенка соц. педагог, педагоги  

4. Комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителей, социального педагога 

зам. директора УВР  

5. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей учащихся 

педагог-психолог  

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья 

педагог-психолог  

7. Системный контроль специалистов школы за уровнем и 

динамикой развития ребенка в урочной и внеурочной 
деятельности на основе дневников наблюдения 

педагог-психолог, зам. 

директора УВР, мед. 
работник 

 

Коррекционно-развивающая работа  

1. Составление адаптированных программ, 

индивидуальных программ развития учащихся, в 
том числе направленных на формирование 

универсальных учебных действий 

педагоги, педагог-психолог  

2. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий 

педагоги, педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

3. Создание комнаты психологической разгрузки педагог-психолог, 

администрация ОУ 

 

4. Взаимодействие с социальными партнерами 

(спортивно-оздоровительные центры, библиотеки, 
организации дополнительного образования детей, 

театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью 

обеспечения адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в окружающем их 

социуме 

зам. директора ВР  

5. Социальная защита детей с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах 

соц. педагог  

Консультативная работа  

1. Организация родительского всеобуча администрация ОУ  
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2. Проведение тематических консультаций администрация ОУ  

 специалистов городской психолого-медико- 
педагогической комиссии, учреждений 

здравоохранения, других социальных партнеров 

школы для педагогических работников и 
родительской общественности 

  

3. Индивидуальные консультации специалистов 

разного уровня семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья 

администрация ОУ  

4. Участие в консультативных мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, 

проводимых социальными партнерами школы 

администрация ОУ  

5. Организация  научно-методического 

сопровождения реализации программы 

коррекционной работы школы 

зам. директора по 

методической работе 

научно-  

Информационно-просветительская работа  

1. Оформление информационного стенда в школе, 

посвященного сохранению и укреплению 
психического здоровья школьников 

педагог-психолог, 

работник 

мед.  

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей педагог-психолог, педагоги  

3. Создание страницы в сети Интернет, посвященной 

вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

администрация ОУ  

4. Организация лектория для педагогов и родителей 

по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

администрация ОУ  

5. Освещение вопросов поддержки детей 
ограниченными возможностями здоровья 

родительские собраниях, конференциях 

с 
на 

администрация ОУ  

6. Создание банка нормативно-правовых документов 
и методических материалов по вопросам 

поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

администрация ОУ  

Экспертная работа  

1. Анализ и согласование планов работы 
педагогических работников образовательного 

учреждения и социальных партнеров в аспекте 

поддержки детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

администрация ОУ  

2. Общественно-профессиональная экспертиза 

адаптированных программ в аспекте поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

администрация ОУ  

3. Обобщение опыта работы педагогов по вопросам 

поддержки детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

администрация ОУ  
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4. Отбор оптимальных для развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными особенностями 

педагоги, педагог-психолог, 
зам. директора УВР 

 

Профилактическая работа  

1. Проведение психологических тренингов для 

участников образовательных отношений 

педагог-психолог  

2. Содействие в организации социальными 

партнерами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, профилактических 

обследований детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

администрация ОУ  

3. Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление физического здоровья учащихся 

администрация ОУ, педагоги  

 

Поэтапный план реализации коррекционной работы 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится 

анализ заключений специалистов различного профиля социальных партнеров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, собеседование со 

специалистами школы (педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных 

классов и др.) с целью учета особенностей развития детей и выявления образовательных 

особенностей учащихся. 

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента учащихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Формируется списочный состав учащихся, нуждающихся в коррекционном 

обучении (обучение на дому, индивидуальное обучение, обучение по адаптированным 

программам). Для работы с учащимися назначаются учителя начальных классов, которые 

планируют учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе 

информации. Разрабатываются рабочие программы по всем предметам, входящим в 

учебный план. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. 

Классные руководители и специалисты заполняют карты наблюдения, где фиксируются 

индивидуальные особенности развития ребенка. Координацию деятельности всех 

специалистов, работающих с данными учащимися, осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

активном взаимодействии с социальными партнерами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

В течение года все специалисты, работающие с детьми, обучающимися по 

индивидуальным программам, проводят диагностические процедуры, которые 

показывают динамику развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на 

аутентичных способах оценки. Один раз в полугодие заместителем директора по УВР 

проводятся диагностические работы по математике, русскому языку, литературному 
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чтению. 

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов 

коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки 

эффективности созданных условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для 

коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. 

Данный механизм реализуется в МАОУ «СОШ №2» через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

административная группа состоит из представителей администрации школы (зам. 

директора УВР), осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, 

регулирует работу всех групп; 

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, которые осуществляют учебную деятельность и 

социального педагога, который оказывает помощь в проблемных ситуациях; 

профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей физкультуры, 

осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья учащихся; 

психологическая группа состоит из психолога, классных руководителей, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная 

коллективно распределенная деятельность различных социальных групп, которая 

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как на постоянной 

основе, так и в рамках ситуативных, специально планируемых в рамках социального 

партнерства акциях. 

Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение. Важнейшими 

культурно-спортивными учреждениями, воспитательные возможности которых 

использует школа, являются: ДК «Энергетик», ДШИ №42, ДДТ, городской выставочный 

зал Музей, детская библиотека, ДЮСШ. 

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 
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конференций, работу Интернет сайта, тематические семинары, индивидуальные 

консультации. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных 

центров города, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные особенности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, 

микрорайоне, муниципалитете. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Все специалисты имеют квалификационные категории. С целью 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

психического развития в штатное расписание введены ставки педагогических работников: 

педагог-психолог 1 ставка, социальный педагог 1 ставка. Уровень квалификации 

работников школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы  

повышения квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, 

выступают с трансляцией опыта на школьных и муниципальных мероприятиях. В рамках 

работы коррекционно-развивающей службы проходят теоретические семинары, на 

которых обсуждаются вопросы особенностей психического и физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность. Функционируют два спортивных зала с 

необходимым спортивным оборудованием, установлены станки для занятий 

хореографией, оборудован кабинет педагога-психолога, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинет информатики, столовая, спортивные площадки, 

кабинет музыки, библиотека с читальным залом. 

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная 

образовательная среда, которая предусматривает возможность дистанционной 

формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, использование 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты 

– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, 

дошкольного образования детей, родителями (законными представителями) по 

выявлению детей с трудностями в адаптации; 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, а также программ 

внеурочной деятельности, используемых для обучения детей с ограниченными 

возможностями; 

– информационно-методический банк образовательных технологий, 

методик, методов и приемов коррекционного обучения; 

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости во 

внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– модель взаимодействия организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с социальными партнерами по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, по сохранению физического и 

психического здоровья; 

– Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, 

конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание 

параметров, характеризующих нарушения в развитии); 

– создание условий для организации дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Учебный план начального общего образования 

Специфика учебного плана начального общего образования 

Учебный план МАОУ «СОШ № 2» на 2021/2022 учебный год определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

Учебный план для 1-4 классов разработан в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  
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 Предметные области и учебные предметы  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 
Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом: 

Иностранный язык (английский) 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

Математика  

Информатика 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом: 

Окружающий мир 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом: 
Основы религиозных культур и светской этики 

 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

Музыка 
Изобразительное искусство 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом: 

Технология 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом: 

Физическая культура 

 

-учебный предмет «Информатика» реализован в рамках учебного предмета «Математика» путем 

выделения часов во 2-4 классах для достижения обязательного предметного результата предметной 
области «Математика и информатика»: «приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности»; 

-учебный предмет «Окружающий мир», предмет является интегрированным, в его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности;  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час в неделю, во 2- 4-х 

классах – 23 часа в неделю. 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 

в   1- 4 классах 1 час используется на увеличение учебных часов, отводимых на занятия для 

углубленного изучения предмета «Русский язык».  

            Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.  
Формы проведения  промежуточной аттестации  

в 2021/2022  учебном году 

Класс Количество 

форм 

аттестации 

Форма проведения  промежуточной 

аттестации 

Сроки 

1 1 комплексная  работа (русский язык, 

литературное чтение, математика, 
окружающий мир)  

25 апреля 2022г.- 20 

мая 2022 г. 

2 3 -комплексная  работа(русский язык, 

литературное чтение, математика, 
окружающий мир) 

-контрольная работа по русскому языку 

- контрольная работа по математике 

25 апреля 2022г.- 20 

мая 2022 г. 

3 3 -комплексная  работа (русский язык, 
литературное чтение, математика, 

окружающий мир) 

-контрольная работа по русскому языку 
- контрольная работа по математике 

25 апреля 2022г.- 20 
мая 2022 г. 
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4 3 -комплексная  работа (русский язык, 
литературное чтение, математика, 

окружающий мир) 

- проверочная работа по русскому языку 

- проверочная работа по математике 

25 апреля 2022г.- 20 
мая 2022 г. 

 

Учебный план начального общего образования  

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

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 3 3 3 3 
 

12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
1 1 1 0,5 

 
3,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

(русском) 

1 1 1 0,5 
 

3,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика -     

Обществознание и 

естествознание 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 

2 2 2 2 

 

8 

Итого 

 

20 

 

22 

 

22 

 

22 

 

86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе
 

 

     1 1 1 1 

 

4 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык  

1 
 

1 1 1 

 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

 

21 

2 

2

23 

2 

2

23 

2 

2

23 

9 

9

90 

 

 



 

 

Примерный учебный план обучения по основной образовательной программе 

начального общего образования на дому 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год по учебному плану 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

по 

учебном 

у плану 

на 

индив. 

обуч. 

на 

сам. 

обуч. 

по 

учебном 

у плану 

на 

индив. 

обуч. 

на 

сам. 

обуч. 

по 

учебном 

у плану 

на 

индив. 

обуч. 

на сам. 

обуч. 

по 

учебном 

у плану 

на 

индив. 

обуч. 

на сам. 

обуч. 

21 8 13 23 8 15 23 8 15 23 8 15 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 2,5 1,5 4 2,5 1,5 4 2,5 1,5 4 2 2 

Литературное чтение 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 0,5 0,25 0,25 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 0,5 0,25 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

   2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 2,5 1,5 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Информатика             

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
(ОРКСЭ) 

         1 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 

Изобразительное 
искусство 

1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 

Технология Технология 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 0,25 0,75 2 0,25 1,75 2 0,25 1,75 2 0,25 1,75 

ИТОГО  20 8 12 22 8 14 22 8 14 22 8 14 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений          

Учебные курсы             

Литературные страницы 1  1 1  1    1  1 

Математика вокруг нас       1  1    

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 8 13 23 8 15 23 8 15 23 8 15 



III.3. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность школьников - деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной деятельности, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования план 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования: Дома детского 

творчества, ДК «Энергетик», стадиона «Энергетик», городской детской 

библиотеки, городского выставочного зала «Музей», а также школьного 

структурного подразделения “Точка роста”. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Программа внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №2» строится по 

модели дополнительного образования детей. Данная модель опирается на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в эколого-биологическую, спортивную, поисковую и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей является “Точка роста”, которая даёт 

возможность для внедрения образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение программ цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей. Вместе с тем внеурочная деятельность направлена, 



в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. А 

дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, 

реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому 

основными критериями для отнесения той или иной образовательной 

деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а 

также ее содержание и методы работы. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении возможности 

свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа 

организации образовательной деятельности, присущая дополнительному 

образованию детей. 

 
План внеурочной деятельности для 1-ых классов 

Направления 

развития 

личности 

№ Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Примечания 

1а 

 

1б 1в  

Общекультурное 1.  Первые шаги в 
робототехнику 

0,5 0,5 0,5 Томилина Т.Ю. 

Духовно-нравственное 2.  Путешествие в страну 

этикета 

 1 1  

 3.  Азбука нравственности 1 1 1  

4.  Я – гражданин  1 1  

Общеинтеллектуальное  5.  Говори правильно 0,5 0,5 0,5 Белова А.М. 

 6.  Ментальная арифметика 0,5 0,5 0,5 Брагина Я.Н. 

7.  Биоквантошка 1 1 1  

Социальное 8.  Мир профессий 1 1 1  

 9.  Мастерская Гнома –

эконома 

2    

Спортивно-

оздоровительное 
направление 

10.  Маленький Гиппократ 1 1 1  

 11.  Маленький дельфин 2 2 2 Сакин Н.А. 

Итого На один класс часов 10 10 10  

 

План внеурочной деятельности для 2-ых классов 
Направления 
развития 

личности 

№ Наименование 
рабочей 

программы 

Количество часов в 
неделю 

Примечания 

2а 2б 2в  

Общекультурное 1.  *В  ритме танца 1 1 1 Апаков В.Т. 

2.  Первые шаги в 
робототехнику 

0,5 0,5 0,5 Овсянникова Е.А. 

Духовно-нравственное 3.  Азбука нравственности 1 1 1  

Общеинтеллектуальное  4.  Говори правильно 0,5 0,5 0,5 Белова А.М. 

5.  Логика 1 1 1  

6.  Занимательная 
грамматика 

1 1 1  

7.  Ментальная арифметика 0,5 0,5 0,5 Брагина Я.Н. 

8.  Биоквантошка 1 1 1  



Социальное 9.  Мир профессий 1 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

10.  Маленький Гиппократ 1 1 1  

11.  Маленький дельфин 1 1 1 Сакин Н.А. 

Итого На один класс часов 10 10 10  

 

 

План внеурочной деятельности для 3-ых классов 
Направления 
развития 

личности 

№ Наименование 
рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Примечания 

3а 3б 3в  

Общекультурное 1.  *Декоративное творчество 1 1  Томилина Т.Ю. 

2.  Первые шаги в 
робототехнику 

0,5 0,5 0,5 Овсянникова ЕА 

3.  Умелые ручки 1 1 1 Сакина Т.А. 

Духовно-нравственное 4.  Путешествие в страну 

этикета 

1    

Общеинтеллектуальное 5.  Ментальная арифметика 0,5 0,5 0,5 Брагина Я.Н. 

6.  Учусь создавать проект 1 1 1  

7.  Биоквантошка 1 1 1  

8.  Логика  1 1 1  

9.  Говори правильно 0,5 0,5 0,5 Белова А.М. 

Социальное 10.  Школа дорожной грамоты   1  

11.  Мастерская Гнома-

эконома 

 1 1  

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

12.  Маленький Гиппократ 1 1 1  

13.  Маленький дельфин 1 1 1 Сакин Н.А. 

Итого На один класс часов 10 10 10  

 

План внеурочной деятельности для 4-ых классов 
Направления 

развития 
личности 

№ Наименование 

рабочей 
программы 

Количество часов в неделю Примечания 

4а 4б 4в  

Общекультурное 1.  Школа вальса 1 1 1 Минаева Т.А 

2.  Музыкальная капель 1 1 1 Минаева Т.А. 

Духовно-нравственное 3.  Азбука нравственности 1 1 1  

Общеинтеллектуальное 4.  Биоквантошка 1 1 1  

5.  Юный исследователь 1 1 1  

6.  Учусь создавать проект 1 1 1  

7.  Умелые руки  1 1 1 Томилина Т.Ю. 

Социальное 8.  *Школа дорожной 
грамоты 

1 1 1 Апаков В.Т. 

Спортивно-

оздоровительное 
направление 

9.  Маленький Гиппократ 1 1 1  

10.  Маленький дельфин 1 1 1  

Итого На один класс часов 10  10  10   

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, рукоделие, составляют не более 50 

минут в день. Просмотры телепередач и кинофильмов проводятся не чаще двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра до 1 часа. 

 Система условий реализации ООП НОО 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-



техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

 комфортной по отношению к учащимся и педагогическим 

работникам. Описание имеющихся условий 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Калтанского городского округа действует в соответствии с 

Уставом МАОУ «СОШ №2». 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

МАОУ «СОШ №2» имеется необходимый кадровый потенциал. 

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность на этапе 

начального общего образования, педагогическими, руководящими и иными кадрами 

составляет 100%. 90% учителей начальных классов имеют I или высшую квалификационную 

категорию. Все педагоги, работающие в начальной школе, прошли курсовую подготовку по 

ФГОС, посещают городские и районные семинары, конференции. Постоянно работают над 

повышением профессионального уровня, активно участвуют в работе педагогического совета 

школы. Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов, участием педагогов в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

В 2020-2021 учебном году наше образовательное учреждение было на 100% укомплектовано 

кадрами. 

Награжденные Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ: 

1. Мокрушина Лариса Николаевна – 

учитель химии  

Звание Почетный работник отрасли имеют: 

1. Андриенко Елена Валериевна - учитель математики 

2. Буркина Евгения Владимировна – учитель русского языка и литературы 

3. Борцова Нина Васильевна  - учитель начальных классов 

 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 

характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию 

нововведений, опыта и т.д. Высококвали фицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. В течение 

последних лет в школе работает стабильный педагогический коллектив. 

Количество педагогических работников (всего) – 

37чел. Из них имеют образование: 

- высшее – 26чел (педагогическое) 

- среднее профессиональное -5 чел. 



1
5 

Возрастной состав педагогических кадров : 

Весь 

педагогически 

й состав, 

включая 

совместителей 

Возрастные группы 

 

Всего 

 

до 25 лет 

 

25-35 лет 

 

35-45 лет 
45-55 

 

лет 

 

55-65 лет 

 

более 65 

Педагогические 

работники 

37 1 4 8 16 6 2 

Состав педагогических кадров по стажу работы: 

Категори до 2 лет 2-5 5-10 10- 20 Более 

Педагогические 

работники 

1 3 3 16 14 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

    
Аттестация педагогических работников 

Период Высшая категория Первая категория Б/к 

2020-2021 16 

(43%) 

18 (48 %) 4(8 %) 

 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

16

18

4

Категорийный состав педагогического 
коллектива 

Высшая категория

Первая категория

Без категории



В 2020/2021 учебном году повысили квалификационную категорию Беляева Н.Ю.,учитель русского 

языка и литературы, Ушакова Елена Юрьевна, учитель математики.Подтвердили категорию: 

Караваева Н.В.(первая), Хотеенкова Л.Д.(высшая); повысили : Короткова И.А.(высшая), Корлякова 

О.В.(высшая). 

По графику учителя проходят аттестацию, что положительно влияет на рост методического 

мастерства. Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации. Учителя нашей школы постоянно повышают свою квалификацию, 

обучаясь на курсах повышения квалификации КРИПК и ПРО , дистанционных курсах. Так в 2020-

2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации 9  педагогов. 

  Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе работают опытные специалисты, с 

большим педагогическим стажем. Это позволяет реализовывать программу начального и 

основного общего образования, среднего общего образования на должном уровне. 

В основном в школе сложился квалифицированный педагогический коллектив, который 

отличается стабильностью, творческой способностью к восприятию и реализации программ 

развития, стремлением дать учащимся хорошие знания. Учитель школы – владеет разными 

методиками преподавания своего предмета, решает проблемы развивающего обучения. Он 

является одновременно и воспитателем, так как способен составить программу духовного роста 

ребенка, помочь в развитии индивидуальности каждого, владеет культурой общения и создает 

гуманистические отношения с учащимися. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога. 

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования 

педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения 

предмету и повышения результативности. Работа над темами самообразования учителей 

включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе; 

- участие в тематических вебинарах; 

- публикация наработок на сайтах педагогических сообществ; 

- создание портфолио учителя; 

- проведение открытых уроков с использованием ИКТ; 

- создание методической копилки. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок педагогической 

литературы, изучение опыта коллег, изучение новых программ и учебников, изучение 

дополнительного научного материала. 

Для более плодотворной работы педагогов каждое рабочее место учителя оборудовано 

персональным компьютером с выходом в сеть Интернет. Во всех учебных кабинетах школы 

имеется интерактивное оборудование. Многие учителя активно используют его в своей работе 

при подготовке и проведении уроков, семинаров. 

Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации на базе Кемеровского 

института повышения квалификации педагогов(КРИПКиПРО) и других образовательных 

организаций. 

В течение учебного года прошли курсовую переподготовку следующие педагогические 

работники: КРИПКиПРО: 

ФИО 

педагог

а 

Название курса ПК Место/время Колич

ество 

часов 



Буркин

а Е.В.,  

Управление образовательной 

организацией: погружение в 

профессиональную 

управленческую деятельность 

Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у 

обучающихся 

КРИПК и ПРО 

/ 04.12.2020 

 

 

КРИПК и ПРО 

/ 07.02.2021 

120 

 

 

 

72 

Пиреев

а О.П., 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Современные инструменты оценки 

учебных достижений учащихся  и 

актуальные вопросы методики 

воспитания младших школьников 

условиях реализации ФГОС 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций/ 

09.09.2020 

72 

Кельмя

шкина 

С.В., 

учитель 

истори

и и 

общест

вознани

я 

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН) 

ООО "Высшая школа 

делового 

администрирования"

/ 28.09.2020 

72 

Черкаш

ина 

О.С., 

учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Совремменные методики 

преподавания  русского языка  и 

литературы  как средство достижения  

планируемых  образовательных 

результатов  обучающихся 

Технология наставничества в 

прфессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство,тьюторство,наставничеств

о) 

 

КРИПК и ПРО / 

30.10.2020 

 

 

 

КРИПК и ПРО/ 

12.02.2021 

 

120 

 

 

 

 

72 

Беляева 

Н.Ю., 

учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

"Русский язык и литература" в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового поколения" 

ВНОЦ 

"Современные 

образовательные 

технологии" г. 

Липецк 

108 

Березин

а Е.В., 

учитель 

информ

атики и 

матема

тики 

Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области "Информатика" 

ФГАУ "Фонд новых 

форм развития 

образования"/ 

01.10.2020 

36 



Тумано

ва О.А. 

учитель 

матема

тики 

Финансовая грамотность в математике Барнаульский 

межрегиональный 

методический центр 

по финансовой 

грамотности системы 

общего и среднего 

профессионального 

образования (КАУ 

ДПО АИРО им. А.М. 

Топорова, г. Барнаул, 

Алтайский край 

24 

Корляк

ова 

О.В., 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Тьюторское сопровождение развития 

одаренности у обучающихся 

КРИПКи ПРО/ 

07.02.2021 

72 

Брагин

а Я.Н., 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Технология наставничества в 

прфессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство,тьюторство,наставничеств

о) 

"Современнная теория воспитания в 

начальной школе и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС 

КРИПК и ПРО/ 

12.02.2021 

 

 

 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций/ 

23.09.2020 

72 

 

 

 

 

120 

Ушаков

а Е.А., 

учитель 

матема

тики 

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной 
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В рамках повышения квалификации и самообразования педагоги школы продолжают активно 

участвовать в различных семинарах,вебнарах, которые проводит издательство «Просвещение» и 

другие он-лайн центры, проходят дистанционные курсы обучения. 

Мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня педагогов: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 



проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Регулярно проводится курсовая подготовка педагогов по использованию современных IT-

технологий, консультирование по работе с современным компьютерным оборудованием, 

обеспечивающим системно-деятельностный подход к обучению. Таким образом, педагоги 

имеют возможность непрерывно повышать свой педагогический 

уровень адекватно происходящим изменениям в системе образования. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разрабатываются МБОУ СОШ №1 на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ). Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтёрском движении: 

 результаты мониторинга предметных достижений по обязательным предметам (4 

классы), 

 результаты административных контрольных работ по предметам за полугодие 

(для учителей, не имеющих результатов независимой оценки качества знаний учащихся), 

 уровень адаптации учащихся 1-х классов к обучению (1 классы), 

 качественное освоение учащимися общеобразовательных программ, 

 наличие победителей и призеров муниципальной олимпиады младших 

школьников, 

 наличие победителей и призеров Всероссийских, областных, муниципальных 

очных творческих конкурсов, выставок, спортивных соревнований, 

 наличие победителей и призеров научно-практических конференций, проводимых 

Министерством образования и науки РФ, департаментом образования и науки Кемеровской 

области, государственными образовательными организациями высшего образования, 

муниципальным органом управления образования, 

 прохождение процедуры сертификации на региональном, муниципальном 

уровнях (наличие действующего сертификата), 

 публикация методических разработок, статей по вопросам образования, 

 участие в конкурсах профессионального мастерства. 
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 



учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др. 
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации учебной деятельности на этапах 

дошкольного и начального школьного образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

 развитие психолого-педагогической компетентности педагогических работников и 

родителей учащихся (тематические семинары, лекции, беседы, родительские собрания); 

 вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения учащихся 

(сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся, формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни, дифференциация и индивидуализация обучения, 

выявление и поддержка одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 вариативность форм психолого – педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, коррекционная работа, развивающая 

работа, консультирование, просвещение). 

Преемственность содержания и форм организации учебной деятельности: 
Посещение и анализ занятий в 1-х классах, в 4-х классах. 

Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, психологом, 

родителями по результатам тестирования детей на этапе приема в школу. 

Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по результатам входной 

диагностики детей 

Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся 4-х классов, 

переходящих в основную школу: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1-х, 4-х классов; 

- проведение   индивидуальных консультаций с учащимися   1-х,   4-х классов, 

педагогами, родителями по итогам психодиагностики; 

Оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 



3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

Работа психолого- медико-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в основную школу; 

-организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х классов (создание 

групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.) 
 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), выдвигает на 

первый план проблему соотношения обучения и развития. 

ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

* с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

* с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

* с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

* с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

* с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

* с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе 

учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем 

обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень 

дифференциации заданий и их количества позволяют нашим ребёнку работать в условиях своего 

актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа по отдельным предметам, 

подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. 



Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогов: 

Практикум «Мониторинг формирования УУД» 
Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах». 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей): 

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности: 

 формирование необходимых знаний, 

 обучение навыкам общения с детьми, 

 обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

 улучшение стиля родительского поведения 

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 
- Лекция 

- Конференция 

- Практикум 

- Дни открытых дверей 

- Индивидуальные тематические консультации 

- Посещение семьи 

- Родительское собрание 

- Родительские вечера 

- Родительский тренинг 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 



Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы в МАОУ «СОШ № 

2» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

• фонд оплаты труда МАОУ «СОШ № 2» состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах организации, осуществляющей образовательную деятельность и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 



В школе созданы материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования для достижения учащимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". В школе имеется система водоснабжения и канализация, два оборудованных 

санузла, 2 умывальника возле столовой, установлены софиты во всех кабинетах начальной 

школы, соблюдается воздушно-тепловой режим благодаря отлаженной системе отопления и 

наличию оконных фрамуг в каждом кабинете. В школе действует гардероб. Имеются 

необходимые социально-бытовые условия: оборудованы учебные кабинеты, учительская, 

кабинет психолога, медицинский кабинет, столовая. 

Школьные помещения снабжены 19 огнетушителями и пожарной сигнализацией, действуют 5 

пожарных выходов. В школе работает комиссия по охране труда, контролирующая выполнение 

требований по безопасности труда и организации учебного процесса. 

Характеристика финансово-экономической деятельности 

Перечень учебных кабинетов : 109,110,106,107,204, 206, 207, 223,221,208,211 

Кабинеты русского языка и литературы: 304,306 

Кабинеты иностранного языка: 

237,238,312 Кабинеты математики: 

240,242 

Кабинеты истории и обществознания: 

333 Кабинет информатики: 327 

Кабинеты географии: 334 

Кабинеты химии: 328 

Кабинет биологии: 308 

Кабинет физики: 310 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности: 321 

 Кабинет изобразительного искусства и музыки: 322 

Кабинет технологии(кабинет кройки и шитья,кабинет кулинарии): 251,253 

Кабинет технологии (кабинет слесарного дела, столярного дела): 132,133 

Кабинеты физической культуры (спортивный зал, малый спортивный зал, тренажерный зал): 

111,112,197 

Бассейн: 180 

4. Библиотека 

Читальный зал совмещен с абонементом, имеет 45 посадочных 

мест. Объѐм библиотечного фонда- 17221 

Объем учебного фонда - 7517 

Объем  основного фонда – 

9704 

Записано в библиотеку учащихся 630, учителей 

31. 4.Спортивный зал - есть, площадь –171,2 кв. м 

5. Столовая 1. Обеденный зал – 146,0 м2 на 180 мест, площадь на 1 место – 0,81 м 2, что 

соответствует п. 2.8. СанПиН 2.4.5.2409-08. В обеденном зале установлено 30 шестиместных 

столов с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и 



дезинфицирующих средств. 

Для мытья рук в умывальне перед обеденным залом установлено 9 умывальников с подводкой 

холодной и горячей воды через смесители, 5 электросушителей для рук, что соответствует п. 3.4. 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

Художественно-эстетическая деятельность: 

Формы организации Наименование оборудования 

Театрализованные 

представления, концертные 

программы, тематические 

концерты, вечера отдыха, 

народные традиционные 

праздники, обряды, шоу- 

программы, литературно – 

музыкальные вечера, 

игровые программы. 

Звукоусилительная аппаратура: усилитель, колонки, 

микрофон, пульт и др.; 

Костюмы и маски для театрализованных представлений; 

Аудио – видео – материалы 

Ноутбуки, Интерактивная доска, 

Музыкальный центр, фортепиано 

и др. 

Школьные выставки, 

выставки – ярмарки, 

презентации, конкурсы, 

смотры 

Демонстрационные стенды. 

Исследовательская 
краеведческая работа, 

экскурсии 

Словари и энциклопедии «Хочу все знать». Энциклопедия 

для младших школьников. 

Кружки художественного 
творчества, мастер - классы, 

Материалы: глина, пластика, краски акварельные, 
акриловые,   витражные,   гуашь   и   т.д., кисти,   карандаши 

творческие мастерские 

прикладного искусства: 

вышивка «крестом», 

«гладью».; лоскутная 

пластика, мягкая игрушка; 

плоскостная и объёмная 

флористика, коллаж; 

бумажная пластика; 

холодный батик; витраж; 

куклы народов мира, 

подарки и сувениры и др. 

(простые и цветные), фломастеры, бумага (ватман, белая и 

цветная), картон, клей (ПВА, «Момент»), ткань, нитки (х/б, 

мулине, шелк), пряжа, рамки и др. 

Инструменты: ножницы, иглы, стеки, резаки, и др. 

Учебно-методическая и специальная литература по 

направлениям творческой деятельности 

 

Научно – познавательная деятельность: 

Место проведения Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина учебного 

дня 

Познавательные  беседы, 

предметные факультативы, 

кружки. Внешкольные акции 

познавательной направленности: 

интеллектуальные марафоны. 

Предметные олимпиады. 

Семья Вторая половина учебного 

дня, выходные дни 

Школьный 

оздоровительный лагерь 

Каникулы 

 

Общественно – полезная деятельность: 

Место проведения Время 

проведения 

Формы организации 

Школа Вторая половина Работа в рамках проекта «Благоустройство 
 учебного дня школьной территории»; работа по озеленению 
  класса, школы; организация дежурства в классе; 
  профориентационные беседы, встречи с 



  представителями разных профессий; выставки 
  

поделок и детского творчества; трудовые 

десанты, субботники; социальные пробы 

(инициативное участие ребенка в социальных 
акциях,    организованных    взрослыми);    КТД 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 
Организации 

дополнительного  (коллективное творческое дело); социально- 
образования  образовательные проекты; сюжетно-ролевые 

Школьные Каникулы продуктивные игры («Почта», «Город 

оздоровительные  мастеров», «Фабрика») и др. 

лагеря   

 

Проектная деятельность: 

Социальные проекты Оборудование 

Спектакли для 
дошкольников 

Ноутбук, микрофон, музыкальный центр. 
Подготовка и проведение инсценировок силами учащихся, 

родителей. 

Подготовка и проведение 
праздников 

Костюмы, музыкальный центр, разработки сценариев, CD с 
музыкальными записями. 

Ресурсы МАОУ «СОШ № 2» в основном соответствуют Требованиям ФГОС НОО. 

Образовательная деятельность обеспечена необходимыми условиями для решения основных 

задач обучения и воспитания. 

Обеспеченность учебниками составляет 100 %. 

Кабинеты администрации оснащены компьютерами и оргтехникой. Для организации учебной 

деятельности оборудован компьютерный класс, в котором имеются 13 компьютеров для 

учащихся, медиапроектор, высокоскоростной Интернет. Есть возможность на уроках 

демонстрировать учебные фильмы.  
 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются 

наличии 

 

в 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

Имеются 
наличии 

в 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

Имеются 
наличии 

в 

3 Необходимые для реализации учебной 
деятельности лаборатории и мастерские 

и внеурочной Необходимо 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется 
наличии 

 

в 

1. Компоненты 

оснащения  учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы: 
- ФГОС; 

- Письмо от 25 сентября 2000 г. N 2021/11- 

13"Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы"; 

- Методическое письмо № 1561\14-15 от 

19.11.98 

«Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе» 

- Письмо министерства образования РФ от 

3.06.2003 г. № 13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного 

обучения в ОУ, участвующих в эксперименте 

по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования» 

 

программно-методическое обеспечение: 

-Сборник рабочих программ «Перспективная 

начальная школа»; 

локальные акты: 

-положение о портфолио; 

-положение       о       формах, порядке, 

периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- правила использования Интернет в Школе; 

- положение о классном руководителе; 

- положение о родительском комитете класса; 

- правила приема учащихся в Школу 

Имеются 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Имеется 

наличии 

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

Учебно-методические материалы: 
УМК по программам Школа России» 

Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

Имеется 

наличии 
 

Имеется 

наличии 

в 

 
 

в 

1.2.3. CD по содержанию учебных предметов: 
-математика 

-русский язык 

-литературное чтение 

-технология 

-окружающий мир 

-изобразительное искусство 

-иностранный язык (английский) 

-музыка 

-ОРКСЭ 

Имеются 

наличии 

в 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Необходимо 

1.2.6. Оборудование (мебель): 
- Софиты 

-Доски демонстрационные 

- Доски Интерактивные 

Имеются 

наличии 

в 



2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета

 начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы: 

- ФГОС; 

- Письмо от 25 сентября 2000 г. N 2021/11- 

13"Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы"; 

- Методическое письмо № 1561\14-15 от 

19.11.98 

«Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе» 

- Письмо министерства образования РФ от 

3.06.2003 г. № 13-51-120/13 «О системе 

оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного 

обучения в ОУ, участвующих в эксперименте 

по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования» 

программно-методическое обеспечение: 

-Сборник рабочих программ «ПНШ»; 

- локальные акты: 
-положение о методическом объединении 

учителей-предметников; 

- положение     о     формах, порядке, 

периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- положение об организации индивидуального 

обучения учащихся на дому; 

- положение о психолого-медико- 

педагогическом консилиуме; 

- положение о школьной библиотеке и 

правила пользования ею; 

- правила использования Интернет в Школе; 

- положение о классном руководителе; 

- положение о методическом объединении 

классных руководителей; 

- положение о родительском комитете; 

-положение о школьном лагере дневного 

пребывания обучающихся; 

- положение о группе предшкольной 

подготовки; 

- правила приема обучающихся в Школу; 

Имеются в 

наличии 

 2.2. Документация ОУ  

2.3. Комплекты диагностических материалов: 
-комплексная контрольная работа 

Имеется в 
наличии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

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 образовательных отношений в 



решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

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 учёт, 

делопроизводство, кадры ит.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Информационно-методическое сопровождение образовательной деятельности 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 и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу; 

– информационного подключения к локальной сети и сети Интернет, входа в информационную 

среду МАОУ «СОШ № 2», в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде ОО; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств 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 естественно-научную 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 распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, 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 тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде МБОУ СОШ №1; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Все участники образовательных отношений (учащиеся, педагогические работники, родители) 

являются пользователями библиотеки. 

Библиотека – центр информационных ресурсов школы, база развития критического мышления, 

медиаобразования, формирования информационной культуры личности. На базе библиотеки 

разработан и внедряется проект «Информационный сервис», направленный на создание нового 

подхода к информационному обслуживанию в соответствии с современными требованиями. 

Рациональным способом решена проблема открытого доступа к информации и формирования 

основ информационной культуры педагогов и учащихся. В школьной библиотеке выстроена 

система библиотечно – информационного обеспечения всех участников образовательного 

пространства за счет внедрения новых информационных технологий обработки и хранения 

информации. 



Информационные ресурсы школьной библиотеки 

 Справочно – энциклопедический фонд; 

 Система каталогов и картотек; 

 Тематические папки-накопители по всем отраслям знания; 

 Рекомендательные списки, аннотированные указатели; 

 Информационные бюллетени; 

 Библиотечное программное обеспечение, электронный каталог; 

 Интернет – ресурсы. 

Библиотечно – информационная деятельность 

1. Издательская деятельность 

 Наглядно – агитационные продукты 

 Путеводители, макеты, буклеты, бюллетени 

2. Учебно-просветительская деятельность 

 Интегрированные и бинарные уроки; 

 Книжно – иллюстрированные выставки, широкие просмотры, развалы; 

 Творческая лаборатория: семинары, МО; 

 Библиотечные уроки; 

 Консультации по работе с информацией. 

2. PR-деятельность 

 Экскурсии по библиотеке, дни открытых дверей; 

 Сотрудничество с другими библиотеками, общественными организациями; 

 Акция «Подари книгу»; 

 Публикации в СМИ, радиообзоры, информационный экран; 

 Публикации на школьном сайте. 

Рабочие зоны библиотеки 

1. Основное помещение – абонемент и читальный зал  

2. Компьютерная зона; 

3. Видеозона; 

4. Методический и информационный уголок; 

5. Комната периодики – 16 м²; 

6. Хранилище для учебников -20 м² 

Информационно - техническое обеспечение 

1. Тип сети Еthernet AreNet 
2. Операционная система МS Windows XP 

3. Видеомагнитофон DAEWOO 

4. Телевизор Daewoo 

5. Фотоаппарат Canon 

6. Ксерокс Canon 

7. Принтер – сканер – копир Hewlett-Packard 
8. Компьютер DNS 



 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

№ Мероприятие Сроки 
реализации 

Ответственный 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС НОО 

1 Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования с 

учетом изменений ФГОС НОО. Обеспечение

 соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС НОО. 

Май-июнь Директор 

2 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО. 

Разработка и   реализация моделей 

взаимодействия   учреждения  общего 

образования   и  дополнительного 

образования  детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май - август Зам. директора 

по УВР 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

3 Разработка плана методического 
сопровождения введения ФГОС НОО. 

Июнь - август Зам. директора 
по УВР 

4 Организация инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС НОО для 

различных категорий педагогических 

работников. 

В течение 

учебного года 

Директор 

5 Организация повышения квалификации 

педагогов по внедрению в практику работы 
ФГОС НОО. 

Систематически Директор 

6 Создание и организация деятельности 

творческой группы «Возможности 

реализации ФГОС НОО средствами УМК 
«Перспективная начальная школа». 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора 

по УВР 

7 Разработка методических рекомендаций: 

 по организации пребывания детей в ОУ 
во второй половине дня; 
 по организации образовательного 

 

Август- 

сентябрь 

Ноябрь-декабрь 

Зам. директора 

по УВР 

 процесса в условиях перехода на ФГОС 

НОО. 
  

8 Оснащение образовательных учреждений 

комплексом учебного, учебно- 

лабораторного  и компьютерного 

оборудования. 

В течение года Директор 

9 Разработка и утверждение учебного плана 

НОО 

Первая 

половина 

августа 

Директор , зам. 

директора по 

УВР 

10 Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

До 31 августа Директор , зам. 

директора по 

УВР 

11 Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

Июнь-август Педагоги школы,

 зам. 

директора по 

УВР. 



12 Реализация системы мониторинга 

образовательных  потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательного процесса и 

внеурочной 

деятельности 

Май Администрация 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО, кадровые условия 

1 Теоретический семинар для учителей 

начальных классов «Организация обучения 

младших школьников на основе 

деятельностного подхода и современных 

образовательных технологий» 

июнь  
 

Зам. директора 

по УВР 

2 Инструктивно-методическое совещание 
«Обновление системы контрольно- оценочной 

деятельности по ФГОС НОО (введение новой 

системы оценки деятельности учащихся и 

контроль за планируемыми результатами)» 

август  

3 Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

Сентябрь  

Директор 

4 Семинар-практикум «Современный урок» ноябрь Зам. директора 
по УВР 

5 Совещание при директоре «Организация 

внеурочной деятельности при переходе на 

федеральный государственный 

образовательный стандарт» 

август Директор 

6 Заседание ШМО «О ходе внедрения ФГОС 
НОО: проблемы, пути решения» 

февраль Руководитель 
ШМО 

7 Постоянно действующие семинары: 
 «Современные  педагогические 

технологии как фактор  формирования 

1 раз в четверть Зам. директора 

по УВР 

 образовательного пространства школы» 
 «Организация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС НОО» 

  

8 Постоянно  действующий семинар- 

практикум по повышению  ИКТ- 

компетенции педагогов 

1 раз в четверть Учитель 

информатики и 

ИКТ 

9 Семинар-практикум «Реализация ФГОС 

НОО через применение современных 

образовательных технологий». 

март Зам. директора 

по УВР 

10 Информирование педагогического 

коллектива о первых результатах перехода 

на ФГОС НОО. 

1 раз в четверть Зам. директора 

по УВР 

11 Производственное совещание «Выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований 

при реализации ФГОС НОО в начальной 

школе». 

апрель Фельдшер 

школы 

12 Повышение квалификации педагогов на 

курсах КРИПК и ПРО по вопросам введения 

ФГОС НОО. 

По графику Зам. директора 

по УВР 



13 Участие педагогов школы в методических 
мероприятиях различных уровней 

(региональный, муниципальный). 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС НОО 

1 Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

МБОУ СОШ №1, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования. 

 

Август 
 

Директор 

2 Применение механизма оплаты труда 
работников ОУ, реализующих введение 

ФГОС НОО. 

Сентябрь Директор 

3 Приобретение  компьютерной и 

мультимедийной техники в кабинеты 

начальных классов для реализации 

требований ФГОС НОО. 

В течение года Директор 

4 Текущий ремонт кабинетов, подсобных 
помещений 

Июнь-август Директор 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО 

1 Размещение на сайте ОУ информации о 

введении ФГОС НОО. 

В течение года Администратор 
школьного 

сайта 

2 Информирование общественности через 
СМИ о ходе введения начальной школы 

ФГОС НОО. 

Весь период Педагогический 

коллектив 

3 Анализ обеспеченности учебниками в 
соответствии с новым ФГОС 

Август- 
сентябрь 

Библиотекарь 

4 Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год 

Февраль-март Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

5 Информирование родительской 
общественности о результатах перехода на 

В течение года Администрация 

 ФГОС НОО.   

6 Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
ходе и результатах введения ФГОС НОО. 

Июнь Директор 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему элек- тронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода 

его реализации в СМИ, особое внимание - информационному со- провождению реализации ООП 

НОО непосредственно в МБОУ СОШ №1. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором является удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам со- циологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, при строгом соблюдении требований к его качеству; 

недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее 



управления. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МАОУ «СОШ № 

2». Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответствен 

ность 

Кадровые 
условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка 
укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 
работниками 

Изучение 

документации 

Июль- август директор 

установление соответствия 

уровня квалификации 
педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 
справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

управленчески й 

аудит 

При приеме 

на работу 
 

При 

прохождении 

аттестации 

Директор 

 
 

Аттестацио 

нная 

комиссия 

проверка обеспеченности 

непрерывности 
профессионального развития 

педагогических 
работников ОУ 

изучение 

документации, 
отчёт 

руководителей 
ШМО, 

В течение 

года 

Зам. 

директора 
Руководите 

ли ШМО 

  анализ 

портфолио 

педагогов 

  

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 
ООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 
материалов ФГОС НОО) 

Собеседование, 

Открытые 

уроки, 

Диссеминация 
через через 

ВКС, 

педсоветы и 

др. 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Оценка достижения обучаю 

щимися планируемых 
результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Промежуточн 

ая аттестация, 
предметный 

мониторинг 

2 раза в год Зам.директо 

ра 

Финансовые 

условия 

реализации 
ООП НОО 

Создание условий 

финансирования 

реализации ООП НОО 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП НОО и части, 
формируемой участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости от 
количества учебных дней в 
неделю 

информация о 

прохождении 

программного 
материала 

В течение 

года 

Директор 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

публичный 

отчет 

август Директор 



Материально- 

технические 

условия 
реализации 

ООП НОО 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; пожарной и 
электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 
текущего и капитального 

ремонта 

Информацион 

ный отчёт при 

подготовки ОУ 
к приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директо 

ра по АХЧ 
Зам.директо 

ра по БЖ 

проверка наличия доступа 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 

ОУ 

Информацион 
ная справка 
Анкетирование 

обучающихся с 

ОВЗ 

наблюдение 

В течение 
года 

Директор 
Зам.директо 

ра по АХЧ 

Информационно 
-методические 

условия 

реализации 
ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 
методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Информацион 

ная справка 
Паспорт 

кабинета 

Июнь-август Зав.библиот 

екой 
Зав. 

кабинетом 

 проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 
образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП НОО, 
планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его 

осуществления 

Информация 

на 
информацион 

ных стендах, 

сайте школы 

В течение 

года 

Зам.директо 

ра 
Зав.библиот 

екой 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 
образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и 

региональных базах 
данных ЭОР 

Информацион 

ная справка 

аудит 

В течение 

года 

Зам.директо 

ра 

Зав.библиот 
екой 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающим детскую 
художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно- 

библиографические и 

периодические издания 

Информацион 

ная справка 

Июнь-август Зам.директо 

ра 

Зав.библиот 
екой 

обеспечение учебно- 

методической литературой и 
материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в ОУ 

Информацион 

ная справка 
Паспорта 

учебных 

кабинетов 

В течение 

года 

Зам.директо 

ра 
Зав.библиот 

екой 

Руководите 

ли ШМО 

 

Календарный учебный график 

 

1. Начало и окончание учебного года. 



Учебный год начинается - 01.09 

Учебный год заканчивается - 25.05 

Продолжительность учебного года 34 недели. , для 1 классов – 33 недели. 

Продолжительность четвертей: 

I четверть – 8 недель; II 

четверть – 8 недель; 

III четверть – 10 недель; IV 

четверть – 8 недель. 

2. Продолжительность каникул. 

Каникулы составляют не менее 7 календарных дней между периодами учебного времени (п. 

3.4.16 СанПин 2.4.3648-20): 

 осенние – с 25 октября по 31 октября; 

 зимние – с 27 декабря по 11 января; 

 весенние – с 21 марта по 27 марта; 

 дополнительные каникулы для 1-х классов с 14 по 20 февраля. 

3. Учебный год в школе делится на учебные четверти. 

4. Режим занятий обучающихся. 

1 – 4 классы занимаются по пятидневной учебной неделе. 

Занятия в школе проводятся в одну  смену: 

 1 смена –  с 8.30 до 12.50 

5. Количество и последовательность уроков определяются расписанием учебных 

занятий. 

6. Время проведения уроков, внеурочных занятий, учебных курсов в школе определяется 

расписанием. 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации с 25 апреля по 20 мая. 

8. Санитарные дни по уборке школы. 
Один раз в месяц. 

Циклограмма организационно – педагогической деятельности 

1неделя Совещание классных 
руководителей 

Первый вторник 
каждого месяца 

Андриенко Е.В., зам. директора по 
ВР 

2 неделя Совещание учителей 

начальных классов/ 

совещание по 

профориентационной 

работе 

Второй вторник 

каждого месяца 

Буркина Е.В., зам. директора по 

УВР 

Черкашина О.С., зам. директора по 

УВР 

3 неделя Методический совет Третий вторник 
каждого месяца 

Буркина Е.В., зам. директора 
по УВР 

4 неделя Совещание при 

директоре или 

педагогический 

совет 

Четвертая пятница 

каждого месяца 

Белоногова Н.А., директор МАОУ 
«СОШ №2» 

 

Заседание административного совета школы каждый вторник 

Заседание ШМО не реже одного раза в четверть 

Родительские собрания не реже одного раза в четверть 

Заседание школьного консилиума ПМПК один раз в месяц 

Заседание Совета по профилактике один раз в месяц 

Заседание школьной Службы примирения по необходимости 

Заседание общешкольного родительского комитета не реже одного раза в четверть 



Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ № 2» 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
(исполнитель) 

Модуль «Классное руководство» 

1. Организация работы классных 
руководителей 

август Заместитель директора 
по ВР 

2. Методическое сопровождение классных 
руководителей 

в течение года Заместитель директора 
по ВР 

3. Заседания МО классных руководителей 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР Руководитель МО

 классных 
руководителей 

4. Отчет о реализации программ 

индивидуальной работы с учащимися 
состоящими на учете ПДН, КДНиЗП 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР 

5. Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся 

сентябрь, май Классные руководители, 

педагог- 

психолог 

6. Составление плана работы на каникулах 1 раз в четверть Заместитель директора 
по ВР 

7. Проверка протоколов родительских 
собраний. 

1 раз в четверть Заместитель директора 
по ВР 

Модуль «Школьный урок» 

8. День знаний. Урок безопасности 01 сентября Заместитель директора по 

ВР, 
классные руководители 

9. День воинской славы России – 

окончание Второй мировой войны 

02 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

10. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

11. День финансиста 08 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

12. Единый день профилактики 

правонарушений 

14 сентября Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

13. Международный День пожилых людей 01 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

14. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28 октября Заместитель директора 

по ВР, учителя 
информатики 

15. Всемирный день борьбы со СПИДом 01 декабря Заместитель директора 
по ВР 

16. Международный День инвалидов 03 декабря Заместитель директора 



   по ВР 

17. Международный день   добровольца   в 
России 

05 декабря Заместитель директора 
по ВР 

18. Урок памяти «Блокадный Ленинград» 27 января Заместитель директора 
по ВР 

19. День российской науки 08 февраля Заместитель директора 
по ВР 

20. Всемирный День гражданской обороны 01 марта Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

21. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01 марта Заместитель директора по 

ВР, 

социальный педагог 

22. День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Заместитель директора 
по ВР, учитель истории 

23. Всемирный День авиации и 

космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12 апреля Заместитель директора по 

ВР 

24. Международный день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф 

26 апреля Заместитель директора 
по ВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса внеурочной 

деятельности 

Классы 
/количество 

часов в неделю 

 

25. 
«Шахматные лабиринты» 

1г, 2г, 3в, 4а/ 1 
час 

Батырева И.В., 
Матвеева И.А. 

26. «Умники и умницы» 1а,г, 2б,2в / 1 час Классные руковдители 

27. «Успешный ученик» 1а,б,в,г, 2г, 2д / 
0,5 часа 

Классные руковдители 

28. «Живая планета» 1а,б,в, / 1 час ДДТ 

29. «Краеведение» 1а,б,в, 2а,2б,3г / 
1 час 

ДДТ 

30. Мастерская «Умелые ручки» 1,2,3,4классы / 1 
час 

ДДТ 

31. ЮИД 1г / 1 час Дорохова О.Н. 

32. «Экология» 2б/ 0,5 часа ДДТ 

33. «Экология» 4б,в,г/ 1 час ДДТ 

34. «Робототехника» 2а,в,г,д / 0,5 

часов 

ДДТ 

35. «Баскетбол» 3б, 4а/1 час Картамышева Н.Ф. 

Модуль «Курсы дополнительного образования» 

36. «Юный исследователь»(физика) 4,5 классы/1 час Санникова А.Р. 

Модуль «Работа с родителями» 

37. Общешкольные родительские собрания Октябрь, январь, 
март 

Заместитель директора 
по ВР 

38. Классные родительские собрания 1 раз в четверть Классные 
руководители 

39. Заседания общешкольного 
родительского комитета 

1 раз в 
полугодие 

Администрация школы 

40. Патронаж, рейды в семьи, состоящие на 
разных видах профилактического учета 

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители 

41. Совет профилактики 1 раз в четверть Классные 



   руководители 

42. Супервизия по запросу Социальный педагог, 
педагог-психолог 

43. Утренники, концерты, классные 
мероприятия, КТД, походы, экскурсии. 

В течение года Классные 
руководители 

Модуль «Самоуправление» 

44. Формирование активов классов, актива 
школы (выборные собрания) 

сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

45. Заседание актива школы 1 раз в четверть Заместитель директора 
по ВР 

46. Участие в Днях единых действий РДШ В течение года Заместитель директора 
по ВР 

Модуль «Профориентация» 

47. Презентация курсов ДОД, «Точки 
роста». 

Сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

48. Диагностика сформированности 

профессиональных предпочтений. 

октябрь Классные руководители, 

педагог- 

психолог 

49. Участие в профориентационных 

мероприятиях 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

50. Участие   во   Всероссийских Единых 
Днях профориентации, в месячниках 

профориентации. 

В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

51. День Знаний 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

52. Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 
Неделя безопасности 

1-8 сентября Заместитель директора 
по ВР, БЖ 

53. Неделя безопасности дорожного 
движения 

25-29 сентября Заместитель директора 
по ВР, БЖ 

54. Международный День Учителя 05 октября Заместитель директора 
по ВР, 

55. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

4 октября Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

56. КТД «Осенний бал» 30 октября Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

57. День народного единства 4 ноября Заместитель директора 
по ВР 

58. Международный день толерантности 16 ноября Заместитель директора по 

ВР, 

социальный педагог 

59. Уроки мужества. День начала 

Нюрнбергского процесса 

20 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

60. День матери в России 26 ноября Заместитель директора 
по ВР 

61. День Неизвестного Солдата 3 декабря Заместитель директора 
по ВР, классные 



   руководители 

62. День добровольца (волонтера) 5 декабря Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

63. День Героев Отечества 9 декабря Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

64. День Конституции РФ 12 декабря Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

65. Единый урок «Права человека» 10 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

66. Единый урок «Блокадный хлеб» 27 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

67. КТД «Новый год» 23-30 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

68. Участие в Новогодних каникулярных 

мероприятиях. 

1-10 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

69. День российской науки 8 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

70. День защитника Отечества. 23 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

71. КТД «Международный женский день» 8 марта Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

72. Международный День здоровья 06 апреля Заместитель директора по 

ВР, 

Учителя физической 

культуры 

73. День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос - это мы» 

12 апреля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

74. День местного самоуправления 21 апреля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

75. Линейка памяти Героев Советского 

Союза г.Калтан 

06 мая Заместитель директора по 

ВР 

76. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

09 мая Заместитель директора по 

ВР, 

учителя истории 

77. День государственного флага 

Российской Федерации 

22 мая Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

78. Торжественная линейка,   посвященная 
Последнему звонку 

25 мая Заместитель директора 
по ВР, 



   старший вожатый 

Модуль «Детские общественные объединения» 

79. Спортивные мероприятия клуба 
«Атлант» 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

80. Социально-значимая деятельность 

волонтерского отряда в летний период 

«ЭКО-дружина» 

июнь Заместитель директора по 

ВР 

81. Поисковая деятельность, участие в 

мероприятиях и конкурсах отряда 

«Исток» 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Модуль «Профилактика» 

82. Мероприятия 
по профилактике экстремистских 

проявлений среди обучающихся 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

83. Мероприятия по противодействию 
коррупции 

В течение года Заместитель директора 
по ВР 

84. Мероприятия по профилактике 
употребления ПАВ 

В течение года Заместитель директора 
по ВР 

85. Операция «Дети России» апрель Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

психолог 

86. Организация профилактических акций В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классные 

руководители, 

социальный педагог 

87. Единое социально-педагогическое 

тестирование 

октябрь Заместитель директора 

по ВР, Педагог- 

психолог 

88. Патронаж, рейды в семьи, состоящие на 
разных видах профилактического учета 

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители 

 

График проведения школьных олимпиад 

Месяц Неделя Предмет Ответственные 

Сентябрь IV Русский язык Руководитель ШМО 

Октябрь IV Математика Руководитель ШМО 



Приложение 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению 

«Путешествие по тропе здоровья» 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся 

создаются условия для формирования: 

 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); 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья» является формирование 

следующих умений: 

  Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Путешествие по тропе здоровья» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

• Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 



 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно- оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному 

направлению «Путешествие по тропе здоровья» обучающиеся должны 

знать: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 



 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для 

оценки планируемых результатов 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые 

игры, школьная научно-практическая конференция. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 

деятельности. 

 

Содержание курса 

 

Связь программы «Путешествие по тропе здоровья» с урочной деятельностью» 

 

предмет содержание учебной 

дисциплины 

Содержание программы 

внеурочной деятельности 

Литературное 
чтение 

Чтение русских народных сказок. 
Устное народное творчество. 

Просмотр кукольных спектаклей. 
Подбор пословиц и поговорок. 

Окружающий мир Сезонные изменения в природе. 

Организм человека. 

Опора тела и движение. 

Наше питание. 

Экскурсия «У природы нет плохой 

погоды». 

Осанка – это красиво. 

Умеем ли мы питаться. 

Технология От замысла к результату. 
Технологические операции. 

Изготовление овощей и фруктов 
из солёного теста. 

Изобразительное 

искусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. Выставка 

рисунков «Какие чувства вызвала 
музыка». 

Физическая 

культура 

Отличие физических упражнений 

от обыденных. Эстафеты по 

преодолению препятствий. 

Зачем нужна зарядка по утрам? 

Разучиваем комплекс утренней 

зарядки. День здоровья «Дальше, 
быстрее, выше». 

Музыка Выразительность музыкальной 

интонации. 

Мир эмоций и чувств. 

Прослушивание музыкальных 

композиций: Бетховена, Шопена, 
Штрауса, Глинки и т.д. 

 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование форм 

и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника. 



Формы проведения занятия 

и виды деятельности 

Тематика 

игры Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни 

победим 

“Я б в спасатели пошел” 

«Остров здоровья» 

«Состояние экологии и её влияние на организм человека» 

беседы Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

«Доброречие» 

Мой внешний вид – залог здоровья 

Как питались в стародавние времена и питание нашего 

времени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли «Что мы знаем о 

здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

«Мои отношения к одноклассникам» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир моих 

увлечений 

школьные конференции В мире интересного 

просмотр тематических 

видеофильмов 

«Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек» 

«Мышление и мы» 

Клещевой энцефалит 

Вредные и полезные растения. 

экскурсии «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

«Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

дни здоровья, спортивные 

мероприятия 

«Дальше, быстрее, выше» 

«Хочу остаться здоровым» 

«За здоровый образ жизни» 

конкурсы рисунков, плакатов, 

мини-сочинений, выпуск 

газет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 

«Моё настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Нет курению!» 

Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

решение ситуационных задач Культура питания. 

Этикет. 

Лесная аптека на службе человека 



 Вредные привычки 

театрализованные 

представления, кукольный 

театр 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 

Кукольный спектакль К. Чуковский «Мойдодыр» 

Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Спектакль «Спеши делать добро» 

участие в городских 

конкурсах «Разговор о 

правильном питании» 

«Разговор о правильном питании» 

«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 

«Что даёт нам море» 

Программа построена на основе современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 

психологического и социального  здоровья. 

Программа состоит из 7 разделов: 

 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в  

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

 «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех лет, 

что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению 

социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает 

взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние интеллектуальных 

способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены, 

необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к деятельности, 

умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на общее 

благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности. 
 

Программа «Путешествие по тропе здоровья» предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 

образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Путешествие по тропе здоровья» состоит из четырёх частей: 

 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом 

жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами 
их содержащими. 

 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и 

здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение 

лекарственных растений в профилактических целях. 



 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся 

чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика 

вредных привычек, культура эмоций и чувств. 

 

Тематическое планирование 1 класс(33ч) 

«Первые шаги к здоровью» 

 

№ 
 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Кол-во часов 

час. 

 

Форма 

контроля 

I Введение «Вот мы и в школе». 4 праздник 

II Питание и здоровье 5 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 7 Викторина 

IV Я в школе и дома 6 Игра - викторина 

V Чтоб забыть про докторов 4 Круглый стол 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 Ролевая игра 

VII «Вот и стали мы на год взрослей» 4 Диагностика 

 

2 класс (35 ч) 

«Если хочешь быть здоров» 

 

№ 
 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Кол-во 

час. 

 

Форма 

контроля 

I Введение «Вот мы и в школе». 2 КВН 

II Питание и здоровье 5 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 9 За круглым столом 

IV Я в школе и дома 6 КВН 

V Чтоб забыть про докторов 6 За круглым столом 

VI Я и моё ближайшее окружение 5 За круглым столом 

VII «Вот и стали мы на год взрослей» 2 Диагностика 

 

3 класс (35 ч) 

«По дорожкам здоровья» 

№ Наименование разделов и дисциплин Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

I Введение «Вот мы и в школе». 2 праздник 

II Питание и здоровье 8 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 7  

IV Я в школе и дома 6  

V Чтоб забыть про докторов 5  

VI Я и моё ближайшее окружение 5 Соревнование 

VII «Вот и стали мы на год взрослей» 2 Диагностика 



4 класс (35 ч) 

 

 

№ 
 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Кол-во 

час. 

 

Форма 

контроля 

I Введение «Вот мы и в школе». 4 Круглый стол 

II Питание и здоровье 5 КВН 

III Моё здоровье в моих руках 8 Викторина 

IV Я в школе и дома 6 Игра- викторина 

V Чтоб забыть про докторов 4 «Разговор о правильном 
питании» 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 Научно - практическая 
конференция 

VII «Вот и стали мы на год взрослей» 4 Диагностика Книга 
здоровья 

 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению 

«Умники и умницы» 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Умники 

и умницы» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса 

«Умники и умницы» 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 
этические нормы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 



Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 
задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формирование 

следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих 

УУД: 



Регулятивные УУД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УУД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются 

формирование следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 

В результате изучения курса «Умники и умницы» в четвертом классе 

обучающиеся получат возможность формирования 

личностных результатов: 

 развивать самостоятельность   и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 
 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, 

построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 



Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются 

формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 
Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий: 1 класс – 30 минут, 2 – 4 классы – 40-45 минут. Виды 

деятельности: игровая, познавательная. 

Система занятий по курсу «Умники и умницы» позволяет решать следующие аспекты: 

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а 

также логического мышления; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание системы межличностных отношений; 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся (результаты 

фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; Итоговый 

контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания- 
незнания». 

Для оценки результативности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 



успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 
 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень. 

 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному 

направлению 

«Юные инспекторы движения» Планируемые результаты 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 Самостоятельности в принятии правильного решения; 

 Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

 Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

 Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенствования. 

 Основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к соревнованиям 

«Безопасное колесо». 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 



 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для 

оценки планируемых результатов 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ грамот учащихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы: рисунков, 

плакатов, листовок по ПДД, КВНы, ролевые игры в автогородке, рейды совмнстно с 

инспектором ГИБДД на дорогах города, школьная научно-практическая конференция. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 

ситуации успеха для каждого обучающегося, уверенного поведения на дороге, а также будет 

способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый 

учащийся будет значимым участником деятельности. 
 

Содержание программы 

Тема 1. 

Введение в образовательную программу кружка. Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура 

отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». Тема 2. 

История правил дорожного движения. Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, 

велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-

транспортных происшествий. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, движение групп 

велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 



транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. Значение 

отдельных дорожных знаков. 

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства». Встречи с 

инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь Дом-школа-дом». Участие в 

конкурсах по правилам ДД. 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. Теория. 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. Переломы, 

их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. 

Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. Обморок, 

оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. Оказание 

первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. Практика. 

Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном 

приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. Теория. 

Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение каждого препятствия 

отдельно. 

Препятствия: 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 



Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное 

вождение велосипеда в автогородке в целом. Тема 6. 

Вопросы страхования. Теория. 

Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». 

Виды, формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании. Страховой полис. Договор 

по страхованию. Страхование от несчастных случаев. Страхование автогражданской 

ответственности. 

Практика. 

Решение билетов для закрепления полученных знаний. Тема 7. 

Традиционно-массовые мероприятия. Практика. 

Подготовка и проведение игры «Зеленый огонек» в начальных классах. Подготовка 

и проведение «Недели безопасности» (по особому плану). Подготовка и 

проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. Подготовка и участие 

в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, 

сочинений…) 
 

Методическое обеспечение программы кружка «ЮИД». 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование форм 

и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника. 

Деятельность кружка «ЮИД» строится по методике коллективной творческой деятельности 

(КТД). 

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

- в обучении - практический (практическая работа в библиотеках, практическая 

работа при оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный (изучение 

правил ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, аптечки…); 

словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой ( чтение, изучение, 

составление плана, поиск ответа на вопрос); видеометод (просмотр, обучение). 

- в воспитании – (по Г. И. Щукиной) – методы формирования сознания личности, 

направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, 

пример); методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования поведения и 

деятельности (соревнования, поощрения). 

В практической работе по реализации программы можно использовать следующие формы 

деятельности: 

1. Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории ПДД). 

2. Создание ситуации выбора (разбор дорожно-транспортных происшествий). 

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по 

ПДД, рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 

4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему в ДТП). 

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа в 



группах). 

6. Викторины, конкурсы, кроссворды. 

7. Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам ДД). 

8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе, в 

своих классах. 

9. Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом» в начальных 

классах. 

10. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по 

ПДД. 

Занятия проводятся в кабинете, на улице, на площадке ПДД, в ДДТ, в кабинете ОБЖ 

(в зависимости от темы). 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- магнитофон; 

- плакаты по ПДД; 

- препятствия из автогородка. 

Методическое оснащение: 

- билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

- рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

- разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений 

- программа по изучению правил дорожного движения в школе 1-9 кл. 

- методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

- методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах 

- видео игра «Не игра» по ПДД. 

Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по специальному 

плану на основе положения о Российском смотре «Безопасное колесо». 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в 

конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, самостоятельности. 

 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Юные инспекторы 

движения» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её учителями 

начальных классов, занимающихся вопросами обучения добросовестного выполнения правил 

дорожного движения с детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 68 часов: 1 класс — 

17 часов в год, 2 класс - 17 часов, 3 класс – 17 часов, 4 класс - 17 часов в год. Более 50% занятий 

проводятся вне аудиторий. 

 
Связь программы «Юные инспекторы движения» с урочной деятельностью» 

содержание 

учебного предмета ОБЖ 

Содержание программы 

внеурочной деятельности 

Безопасность пешеходов при 

движении по дорогам. 

Игра «Зеленый огонек» 

Элементы дорог. Дорожная разметка. Элементы улиц и дорог. 

Правила перехода дорог. Правила дорожного движения. Основные 

термины и понятия. 

Перекрёстки. Регулировка движения на перекрестке. 



Соблюдение правил движения 

велосипедистами. 

Велосипед. 

Правила движения велосипедиста. 

Фигурное вождение на велосипеде. 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения 

(ГИБДД). 

История правил дорожного движения. 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Как безопасно пользоваться 

общественным транспортом. 

Правила поведения в транспортном 

средстве. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по правилам 

дорожного движения, выполнение ПДД на улицах города, знание основных знаков, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок 

рисунков. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу ПДД и 

медицины, знать знаки ДД по категориям, уметь водить велосипед, участие в конкурсах и 

агитбригадах по ПДД, выставках рисунков по ПДД, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу ПДД и медицины, 

умение фигурного вождения велосипеда, вождения велосипеда по предложенному маршруту в 

атогородке, оказать первую доврачебную помощь, активно принимать участие в мероприятиях, 

конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

 

Основные методы, используемые для реализации программы 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 
В воспитании – (по Г.И. Щукиной) – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности. 

Программа кружка «ЮИД» относится к социальной направленности: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического 

опыта. 

Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний 

и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, применение знаний 

на практике через практические занятия, соревнования, 

игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного движения через 

конкурсы, викторины, шоу-программы. 

 

Создается актив детей для оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и 

среднего звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 



Тематическое планирование 1 класс 

 
№ п/п 

 
Наименование занятия 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

1. Вводное занятие. 0,5 ч. 0,5 ч. 

2. Оформление уголка  1 ч. 

3. Правила дорожного движения. Основные термины и 

понятия. 

0,5 ч. 0,5 ч. 

4. Решение карточек по ПДД. 1 ч.  

5. Встреча с инспектором ГИБДД  1 ч. 

6. Рейд на дорогах города.  1 ч. 

7. Дорожные знаки (предупреждающие, 

запрещающие). 

0,5 ч. 0,5 ч. 

8. Дорожные знаки (предписывающие и особых 

предписаний). 

0,5 ч. 0,5 ч. 

9. Дорожные знаки (приоритета, информационные). 0,5 ч. 0,5 ч. 

10. Элементы улиц и дорог. 0,5 ч. 0,5 ч. 

11. Велосипед. Правила движения велосипедиста.  1 ч. 

12. Подготовка к проведению игры «Зеленый огонек»  1 ч. 

13. Игра «Зеленый огонек»  1 ч. 

14. Фигурное вождение на велосипеде.  1 ч. 

15. Подготовка к соревнованию «Безопасное колесо»  1 ч. 

16. Школьные соревнования «Безопасное колесо»  1 ч. 

17. Итоговое занятие.  1 ч. 

 

2 класс 

№ п/п Наименование занятия Теория Практика 

1. Вводное занятие. 0,5 ч. 0,5 ч. 

2. Правила дорожного движения. Основные термины и 

понятия. 

0,5 ч. 0,5 ч. 

3. Медицина. Раны, вывихи, переломы, ожоги, 

отравления. 

1 ч.  

4. Первая медицинская помощь. Виды кровотечений. 

Способы наложения повязок. 

1 ч.  

5. Мопед. Правила движения мопедиста. 1 ч.  

6. Рейд на дорогах города.  1 ч. 

7. Решение карточек по ПДД. 1 ч.  

8. Регулировка движения на перекрестке.  1 ч. 

9. Конкурс плакатов по ПДД в школе.  1 ч. 

10. Встреча с инспектором ГИБДД.  1 ч. 

11. Правила поведения в транспортном средстве.  1 ч. 

12. Подготовка агитбригады.  1 ч. 

13. Выступление агитбригады.  1 ч. 

14. Фигурное вождение на велосипеде.  1 ч. 

15. Подготовка к соревнованию «Безопасное колесо»  1 ч. 



16. Школьные соревнования «Безопасное колесо»  1 ч. 

17. Итоговое занятие.  1 ч. 
 

3 класс 

№ п/п Наименование занятия Теория Практика 

1. Вводное занятие. 0,5 ч. 0,5 ч. 

2. Правила дорожного движения. Основные термины и 

понятия. 

0,5 ч. 0,5 ч. 

3. История правил дорожного движения. 1 ч.  

4. Правила дорожного движения. Решение карточек.  1 ч. 

5. Первая медицинская помощь. Виды кровотечений.  1 ч. 

6. Первая медицинская помощь. Способы наложения 

повязок. 

 1 ч. 

7. Подготовка к проведению «Недели безопасности 

движения» в школе. 

 1 ч. 

8. Выступление в начальных классах по пропаганде 

ПДД. 

 1 ч. 

9. Конкурс плакатов по ПДД в школе.  1 ч. 

10. Встреча с инспектором ГИБДД. Рейд на дорогах 

города. 

 1 ч. 

11. Подготовка агитбригады.  1 ч. 

12. Выступление агитбригады.  1 ч. 

13. Дидактическая игра.  1 ч. 

14. Фигурное вождение на велосипеде.  1 ч. 

15. Подготовка к соревнованию «Безопасное колесо»  1 ч. 

16. Школьные соревнования «Безопасное колесо»  1 ч. 

17. Итоговое занятие.  1 ч. 

 

4 класс 

№ п/п Наименование занятия Теория Практика 

1. Вводное занятие. 0,5 ч. 0,5 ч. 

2. Правила дорожного движения. Дорожные знаки. 0,5 ч. 0,5 ч. 

3. Виды перекрестков. Регулировка движения на 

перекрестке. 

 1 ч. 

4. Решение карточек по ПДД. 1 ч.  

5. Медицина. Раны, вывихи, переломы, ожоги, 

отравления. 

 1 ч. 

6. Первая помощь при вывихах, переломах, ожогах 

отравлениях. 

 1 ч. 

7. Подготовка к проведению «Недели безопасности 

движения» в школе. 

 1 ч. 

8. Выступление в начальных классах по пропаганде 

ПДД. 

 1 ч. 

9. Конкурс плакатов по ПДД в школе.  1 ч. 

10. Встреча с инспектором ГИБДД. Рейд на дорогах  1 ч. 



 города.   

11. Подготовка агитбригады.  1 ч. 

12. Выступление агитбригады.  1 ч. 

13. Дидактическая игра.  1 ч. 

14. Фигурное вождение на велосипеде.  1 ч. 

15. Подготовка к соревнованию «Безопасное колесо»  1 ч. 

16. Школьные соревнования «Безопасное колесо»  1 ч. 

17. Итоговое занятие.  1 ч. 
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	1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
	2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
	Общеучебные универсальные действия:
	Логические универсальные действия:
	Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения посредством УМК «Школа России» в начальной школе
	Типовые задачи формирования (развития) личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД
	Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию

	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	Содержание программы Виды речевой деятельности
	Обучение грамоте
	Систематический курс
	Тематическое планирование
	2 2 класс
	4класс
	Метапредметные:
	Предметные:
	Содержание учебного предмета
	Графика.
	Тематическое планирование (1)
	1 2класс
	4 класс
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Умение слушать (аудирование)
	Работа с различными видами текста
	Библиографическая культура
	Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
	Умение говорить (культура речевого общения)
	Письмо (культура письменной речи)

	Тематическое планирование 1 класс
	3 класс
	4  4 класс
	Всего: 134час.

	Планируемые результаты
	Метапредметные результаты: (1)
	Предметные результаты: (1)
	1 класс
	2класс
	3 класс (1)
	4 класс (1)
	Содержание учебного предмета.
	Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)
	Чтение
	Говорение (культура речевого общения)
	Письмо (культура письменной речи)
	Круг детского чтения

	Тематическое планирование (2)
	Планируемые результаты (1)
	В области познавательных УУД обучающийся научится::
	В области коммуникативных УУД обучающийся научится:

	Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения
	В русле письма
	Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык
	Социокультурная осведомлённость
	Специальные учебные умения
	Общеучебные умения и универсальные учебные действия
	Содержание учебного предмета (1)
	3 класс (2)
	4 класс (2)
	Тематическое планирование 2 класс
	4 класс (3)
	Планируемые результаты (2)
	Личностные результаты (1)
	Метапредметные результаты (1)
	Предметные результаты (1)
	Арифметические действия
	Работа с текстовыми задачами
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры
	Геометрические величины
	Работа с информацией
	Тематическое планирование 1 класс (1)
	3 класс (3)
	Планируемые результаты (3)
	ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
	ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ
	Тематическое планирование 1 класс (2)
	3 класс (4)
	Основы религиозных культур и светской этики

	Планируемые результаты (4)
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:


	Содержание программы
	Тематическое планирование
	Предметные результаты
	использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
	Рисование с натуры( 5 ч)
	Декоративная работа (9ч)
	Рисование на тему, по памяти и по представлению(13ч)
	Беседы об изобразительном искусстве   (2ч)
	2 класс
	Рисование на темы, по памяти и представлению
	Лепка
	Беседы
	3 класс
	В мире сказок (8ч)
	Труд и отдых людей зимой и весной (11ч)
	4 класс
	Основные темы бесед:

	Тематическое планирование 1 класс
	3 класс (1)
	1 класс
	2 класс (1)
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	3 класс (2)
	Метапредметные результаты: (1)
	Предметные результаты: (1)
	4 класс (1)
	Метапредметные результаты: (2)
	Музыка в жизни человека Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Музыкальная картина мира Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Содержание учебного предмета
	«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
	«Музыка в жизни человека». 35 ч.
	«Основные закономерности музыкального искусства».66ч.
	«Музыкальная картина мира».34 ч.
	Тематическое планирование (1)
	2 класс (2)
	4 класс (2)
	Планируемые результаты
	Содержание учебной программы
	Бумага (13 ч)
	Природные материалы (8 ч)
	Пластичные материалы (2 ч)
	Текстильные материалы (8 ч)
	Домашний труд (2ч)
	2 класс (3)
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (28 ч) Природные материалы (14 ч)
	Пластичные материалы (2 ч) (1)
	Бумага (9 ч)
	Текстильные материалы (3 ч)
	Конструирование и моделирование (2 ч)
	3 класс (3)
	«Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической деятельности)» (26часов)
	«Конструирование и моделирование»(3часа)
	4 класс (3)
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (24ч) Искусственные материалы
	Текстильные материалы (4ч)
	Металлы (1 ч)
	Конструирование и моделирование (2ч )
	Тематическое планирование 1 класс (1)
	3 класс (4)
	Содержание учебного предмета Знания о физической культуре
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование
	На материале гимнастики с основами акробатики
	На материале лёгкой атлетики
	На материале лыжных гонок

	Тематическое планирование (2)
	2 класс (4)
	4 класс (4)

	Программа духовно-нравственного развития, воспитания
	Портрет ученика начальной школы МАОУ «СОШ №2»
	 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
	Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
	Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
	Содержание программы, реализуемое в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Виды деятельности и формы занятий
	Условия совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно- нравственному развитию и воспитанию учащихся
	Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
	Мероприятия для повышения педагогической культуры родителей:

	Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
	Основные направления и ценностные установки
	Формы представления результатов
	Рабочая программа воспитания



	1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
	3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	I. Инвариантные модули
	II. Вариативные модули
	III. Модули, вносимые школой

	Модуль «Классное руководство»
	Модуль «Школьный урок»
	Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
	Модуль «Работа с родителями»
	Модуль «Самоуправление»
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	Модуль «Профориентация»
	Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	На внешкольном уровне:
	На уровне классов:
	Индивидуальная работа:

	Модуль «Школьные и социальные медиа»
	Модуль 3.9. «Волонтёрство»
	Модуль «Здоровьесбережение»
	Модуль «Научное творчество»
	4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	Задачи программы:
	Принципы проектирования и реализации программы
	Направления коррекционной работы
	Содержание коррекционной работы
	Механизм реализации программы
	Планируемые результаты

	II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	III.3. План внеурочной деятельности
	План внеурочной деятельности для 1-ых классов
	План внеурочной деятельности для 2-ых классов
	План внеурочной деятельности для 3-ых классов
	План внеурочной деятельности для 4-ых классов
	Система условий реализации ООП НОО


	Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса
	Сведения о составе и квалификации педагогических кадров
	Возрастной состав педагогических кадров :
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
	Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
	Учет специфики возрастного психофизического развития
	Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса
	Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогов:
	Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей):

	Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
	Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования


	Характеристика финансово-экономической деятельности
	Художественно-эстетическая деятельность:
	Общественно – полезная деятельность:
	Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы
	Основными элементами ИОС являются:
	Информационные ресурсы школьной библиотеки
	Библиотечно – информационная деятельность
	Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
	Календарный учебный график
	2. Продолжительность каникул.
	4. Режим занятий обучающихся.
	Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ № 2»
	График проведения школьных олимпиад
	Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
	Результаты освоения курса внеурочной деятельности
	• Регулятивные УУД:
	2. Познавательные УУД:
	3. Коммуникативные УУД:
	Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

	знать:
	Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки планируемых результатов
	Содержание курса
	«Первые шаги к здоровью»

	3 класс (35 ч)
	4 класс (35 ч)
	«Умники и умницы»
	и умницы»
	личностных результатов:
	Метапредметные результаты:
	личностных результатов:
	личностных результатов: (1)
	Коммуникативные УУД:
	Формы занятий:
	Режим занятий:
	Познавательный аспект
	Воспитывающий аспект

	Критерии оценки результатов тестов.
	Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению
	Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств:
	Учащиеся должны знать:
	Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки планируемых результатов (1)
	Содержание программы
	Введение в образовательную программу кружка. Теория.
	Практика.

	История правил дорожного движения. Теория.
	Практика.

	Изучение правил дорожного движения. Теория.
	Практика.

	Фигурное вождение велосипеда. Теория.
	Практика.
	Практика. (1)

	Методическое обеспечение программы кружка «ЮИД».
	Связь программы «Юные инспекторы движения» с урочной деятельностью»
	Критерии оценки знаний, умений и навыков

	Тематическое планирование 1 класс
	3 класс
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