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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) МБОУ «СОШ №5» г.Усинска для 3-4 классов разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 года №286 (да-

лее – ФГОС НОО)  и федеральной образовательной программой начального общего образо-

вания (далее ФОП, а также в соответствии с федеральным  государственным образователь-

ным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образо-

вания» в действующей редакции, с учетом Примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (протокол заседания от18 марта 2022 г. № 1/22) на осно-

вании следующих документов: 

⎯ Закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

⎯ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

⎯ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

⎯ а также примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 года. 

⎯ Концепции образования этнокультурной направленности в РК от 21.04.2017 г. №03-

14/4 «Об особенностях организации этнокультурного образования» 

⎯ Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Главного государственного са-

нитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21. 

⎯ Устава МБОУ «СОШ № 5» г.Усинска. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку;  

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы;  

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. 

           Содержательный раздел определяет общее содержание начального  общего обра-

зования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, Уставом МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, програм-

мой развития МБОУ «СОШ №5» г. Усинска, с учетом Примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования, методических рекомендаций по ор-

ганизации образовательных отношений в соответствии с требованиями ФГОС, пример-

ных программ   по предметам и программ образовательной системы «Школа России». 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентирован-

ные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, в том чис-

ле: 
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• программу формирования универсальных учебных действий  

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет об-

щие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механиз-

мы и условия реализации программы начального общего образования и включает:  

− учебный план;  

− план внеурочной деятельности;  

− календарный учебный график;  

− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и меро-

приятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «СОШ 

№ 5» г. Усинска, а также в которых школа принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

 − характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Начальное общее образование является необходимым обязательным уровнем образования.   

Целями реализации программы начального общего образования являются:  

⎯ Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, разви-

тие и воспитание каждого обучающегося;  

⎯ Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе 

общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса;  

⎯ Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых резуль-

татов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО;  

⎯ Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации;  

⎯ Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для де-

тей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, со-

хранение и укрепление здоровья;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейны-

ми, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающе-

гося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности;  
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• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников  

• в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации 

В основе разработки основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №5» г.Усинска лежат следующие принципы:  

➢ Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым ре-

зультатам и условиям обучения на уровне начального общего образования.  

➢ Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматри-

вает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 

учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).  

➢ Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются  запросы  родителей (законных представителей) обучающегося.  

➢ Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и ди-

намику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного 

общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 

начального и основного общего образования.  

➢ Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.   

➢ Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование техноло-

гий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучаю-

щихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий со-

ответствуют требованиям действующих санитарных правил и гигиенических норма-

тивов. 

Механизмы реализации ООП НОО:   

         Основная образовательная программа начального общего образования реализуется об-

разовательной программой самостоятельно.  

        При реализации образовательной программы могут использоваться различные образо-

вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон-

ное обучение. Вопросы организации и реализации ООП при помощи дистанционных обра-

зовательных технологий и электронного обучения прописаны в соответствующем локальном 

акте, который является приложением к ООП.   

        Программа начального общего образования реализуется через организацию образова-

тельной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими норматива-

ми и санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

       Для расширения возможностей индивидуального развития обучающихся в МБОУ 

«СОШ №5» г.Усинска предоставляется право на обучение по индивидуальным учебным 

планам (ИУП). ИУП направлены на осуществление осознанного выбора образовательной 

программы следующего уровня образования и/или направленности в том числе.  

https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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        Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 

разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. В частности, уроки родного 

языка, а также темы в учебных предметах и курсах внеурочной деятельности. Рабочая про-

грамма воспитания также содержит разделы, направленные на предоставление обучающим-

ся исторического, социального опыта поколений россиян, светской этики.   

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №5» г.Усинска формируется с 

учетом особенностей развития детей соответствующего возраста.   

В ООП НОО МБОУ «СОШ №5» г.Усинска определяются основные механизмы её 

реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива школы, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые исполь-

зуются в начальной школе:  

⎯ организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, фа-

культативов, различных форм совместной познавательной деятельности (кон-

курсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.).  

Положительные результаты дает сетевое взаимодействие - привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры, таких как  Дом культуры,  музей боевой и тру-

довой славы, краеведческий музей, муниципальная детская библиотека, КСК, выставочный 

зал, музыкальная школа, школа искусства, и др. 

 

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 

организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные фор-

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

также имеет право на творческую инициативу, разработку и применение авторских про-

грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной програм-

мы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).   

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, воз-

можностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического ра-

ботника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.   

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 

программы организовано по 5-дневной учебной неделе.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАМ-

МЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий и мониторинг их сформированности 

(в соответствии с требованиями ФГОС к образовательному результату) 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведе-

ния) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между це-

лью 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; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваи-

ваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-
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вающее личностный моральный выбор. 

Таким образом, в процессе обучения с точки зрения личностного раз- 

вития учащийся начальной школы должен: 

- попробовать себя в разных занятиях, увлечениях достаточно про-

должительное время и по возможности, определиться с приоритетами; 

- выработать для себя основные жизненные ценности и поступать в 

соответствии с ними; 

- понимать, для чего, и для кого он учится; 

- соотносить свои поступки с принятыми этическими принципами и 

моральными нормами и вести себя в соответствии с ними. 

(соблюдение правил, норм). 

Исходя из этого, мы должны отслеживать процесс развития именно 

этих умений и навыков, оценивая их на протяжении уровня начального общего 

образования и на выходе (конец 4 класса), как результат обучения в начальной 

школе. 

Для этого используется: 

- психологический мониторинг (тесты на мотивацию, тесты по нрав 

ственности, тест Кеттелла, социометрические тесты); 

- педагогический мониторинг (экспертная оценка классного руково-

дителя и материалы «Портфолио»). 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

учащимся умение организовывать свою учебную деятельность. 

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 це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата, в том числе уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-

тата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

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

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-

тов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Таким образом, в процессе обучения с точки зрения развития регуля-

тивных умений учащийся начальной школы должен научиться или развить: 

- функцию целеполагания, как интегративную характеристику лично-

сти: (рефлексия, умение ставить цели и планировать достижение результата, са-

моанализ); 

- умение контролировать свои поступки и эмоции. 

Исходя из этого, мы должны отслеживать процесс развития именно 

этих регулятивных умений и навыков, оценивая их на протяжении уровня 

начального общего образования и на выходе (конец 4-го класса), как результат 

обучения в начальной школе. 

Для этого используется: 
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- психологический мониторинг (эмоциональность, активность, воле-

вой самоконтроль); 

-педагогический мониторинг (экспертная оценка классного руководи-

теля и материалы «Портфолио»). 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы. 

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 инструмен-

тов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процес-

са 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 ори 

ентация и восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 

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 ха-

рактера. 

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 выяв-

ления общих законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); - синтез - составление целого из частей, в том числе са-

мостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонен-

тов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объек-

тов; 

- 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 ре-

шения проблем творческого и поискового характера. 
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Таким образом, в процессе обучения с точки зрения развития познава-

тельных учебных действий у учащегося начальной школы должно быть развито в 

соответствие с его возрастом: 

-понятийное мышление; 

- самостоятельность мышления и достижения поставленных целей. 

- навык чтения с точки зрения свободной ориентации и восприятия 

разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

- умение работать с информацией; 

- речевое развитие, как умение осознанно и произвольно построить ре-

чевое высказывание в устной и письменной форме. 

Исходя из этого, мы должны отслеживать процесс развития именно 

этих познавательных действий, оценивая их на протяжении на уровне начально-

го общего образования и на выходе (конец 4-го класса), как результат обучения в 

начальной школе. Для этого используется: 

- психологический мониторинг, навык чтения, самостоятельность 

мышления, познавательная мотивация); 

- педагогический мониторинг (диагностика функциональной грамотно-

сти, уровень освоения программ, защита проектов, экспертная оценка классного 

руководителя и материалы «Портфолио»). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  социаль-

ную 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 продук-

тивное 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 сбо-

ре информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие реше-

ния и его реализация; 

- управление поведением - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера и своих собственных; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа-

логической 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 ло-

гикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают раз-

витие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к се-

бе. 

В процессе обучения с точки зрения развития коммуникативных учеб-

ных действий у учащегося начальной школы должно быть развито в соответ-

ствие с его возрастом: 

- активная познавательная мотивация; 

- управление поведением - контроль, коррекция, оценка действий 
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партнера и своих собственных; 

- 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 синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Исходя из этого, мы должны отслеживать процесс развития именно 

этих познавательных действий, оценивая их на протяжении уровня начального 

общего образования и на выходе (конец 4-го класса), как результат обучения в 

начальной школе. 

Для этого используется: 

Психологический мониторинг: 

- оценка познавательной мотивации; 

- волевой самоконтроль.  

- Педагогический мониторинг: 

- результаты овладения родного языка; 

- экспертная оценка (по соответствующим критериям); 

- материалы «Портфолио». 

Кроме того, система оценки достижения планируемых результатов является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и слу-

жит основой при разработке МБОУ «СОШ №5» г.Усинска соответствующего локального 

акта. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

 

Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционны-

ми российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само-

воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные ре-

зультаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание 

её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечива-

ют успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообра-

зованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего 

образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различ-

ными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспе-

чивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных пред-

метов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучаю-

щимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуаци-

ях. 

Таким образом, описание планируемых результатов (личностных, метапредмет-

ных, предметных) освоения младшими школьниками ООП НОО находят отражение в 

следующих пунктах ООП НОО:  
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o «Система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования» в контексте описания оценива-

ния результатов;  

o «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов 

внеурочной деятельности, учебных модулей» в контексте достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов;  

o «Программа формирования универсальных учебных действий» в контексте 

достижения метапредметных ре зультатов;  

o «Рабочая программа воспитания» в контексте достижения личностных ре-

зультатов;  

o «Учебный план» в контексте достижения всех групп результатов при изу-

чении обязательных учебных предметов на уровне НОО;  

o «План внеурочной деятельности» в контексте формирования всех групп 

результатов;  

o «Характеристика условий реализации ООП НОО» в контексте создания 

условий для достижения планируемых результатов. 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

            Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС 

НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. 

Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результа-

там обучающихся и средствам оценки их достижения.  

            Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) яв-

ляется частью управления качеством образования в рамках внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования, на основе системы оценки в МБОУ 

«СОШ №5» г.Усинска  разработано «Положение о формах, периодичности и порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных до-

стижений обучающихся».   

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются:   

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования,  

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются:  

➢ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-

реннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;   

➢ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

➢ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккреди-

тационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП НОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
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Внутренняя оценка включает:  

 

Внешняя оценка включает:  

 

✓ стартовую диагностику (стартовые 

(диагностические) работы);  

✓ текущую и тематическую оценку;  

✓ промежуточную аттестацию;  

✓ портфолио;  

✓ психолого-педагогическое 

наблюдение;  

✓ внутренний мониторинг образова-

тельных достижений обучающихся 

(комплексные (диагностические ра-

боты).  

✓ независимую оценку качества обра-

зования (в том числе всероссийские 

проверочные работы);   

✓ мониторинговые исследования му-

ниципального, регионального и фе-

дерального уровней;  

✓ итоговую аттестацию.  

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки в МБОУ «СОШ №5» г.Усинска реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучаю-

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступа-

ют планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

o Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-

терпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результа-

тов.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типо-

вые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения по-

следующего учебного материала.  

o Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  

• оценку предметных и метапредметных результатов;  

• использование комплекса оценочных процедур как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки;   

• использование контекстной информации (об особенностях обу-

чающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпрета-

ции полученных результатов в целях управления качеством образо-

вания;  

• использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок творческих работ, 

наблюдения;  

• использование форм работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятель-

ность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  
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• использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ин-

формационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего оцени-

вания. Это процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее опреде-

ленными и известными всем участникам образовательного процесса. Все работы внутренне-

го оценивания должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать ясные ориен-

тиры для организации учебного процесса.   

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

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Результаты стартовой педагогической ди-

агностики выступают как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных до-

стижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельно-

сти, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая педагогическая диагностика проводится в форме комплексной работы, 

график проведения стартовой педагогической диагностики рассматривается на педагогиче-

ском совете, там же принимается решение о выборе формы проведения. Планирование стар-

товой педагогической диагностики отражается во внутришкольном мониторинге и внутрен-

ней системе оценки качества образования. Проводится администрацией, результаты старто-

вой педагогической диагностики в 1 классах отражаются в аналитической справке, являются 

основой для принятия управленческих решений.   

  Входные работы по отдельным предметам 

Входные работы по отдельным предметам 2-4 классов может проводиться педагоги-

ческими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде-

лов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.  

Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в тематическое 

планирование, проводится учителем самостоятельно, вносится в единый график оценочных 

процедур при выполнении условий к проведению оценочных работ (работы выполняются 

всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее 

тридцати минут).   

Текущая оценка  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятель-

ную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

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

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

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результа-

ты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут 

включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для осво-

бождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу.  
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Текущий контроль проводится учителем ежедневно. Выставление отметок в журнал за дан-

ный вид контроля является компетенцией педагога, система оценивания представлена в раз-

деле «Особенности оценки предметных результатов». 

Тематическая оценка  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах.  

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

чения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации.  

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с календарно-

тематическим планированием, учитель вправе вносить изменения в график проведения те-

матического контроля в соответствии с «Положением о рабочей программе», на основе при-

чин, указанных там же.   

В единый график оценочных процедур вносятся только те формы тематического кон-

троля, которые рассчитаны на выполнение всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее тридцати минут.   

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

календарно-тематическим планированием, особенности заполнения журнала по данному во-

просу прописаны в локальном нормативном акте. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации 

Процедуры оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внут-

ренней системы оценки качества образования.  Контроль за процедурами осуществляется 

администрацией образовательной организации с целью получения информации о качестве 

образовательного процесса, качестве подготовки и проведения уроков, также являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивиду-

ализации, так и для повышения квалификации учителя.   

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни 

оценочных процедур.   

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

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые 

составляет не менее тридцати минут.  

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее 

следуют региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразова-

тельной организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерально-

го и/или регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения.  

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных 

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

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

Оценка предметных результатов  

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на примене-

ние знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение.  
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Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность.  

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понима-

ние терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщенный критерий "применение" включает: использование изучаемого материала 

при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочета-

нием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразова-

нию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобре-

тенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон-

троля.  

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО.  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету вклю-

чает:  

✓ список планируемых результатов с указанием этапов (по годам обучения) их форми-

рования и способов, форм оценки (например, текущая (тематическая);  

✓ устно (письменно), практика);  

✓ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимо-

сти - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры) фик-

сируются в локальном акте ОО;  

✓ график контрольных мероприятий (указание форм контроля в календарно-

тематическом  

✓ планировании и едином графике оценочных процедур, формируемом ежегодно/раз в 

четверть).  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности:  

− познавательных универсальных учебных действий;  

− коммуникативных универсальных учебных действий;  

− регулятивных универсальных учебных действий.  



16 
 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает форми-

рование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских 

действий, умения работать с информацией.  

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений:  

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

• определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогиче-

ским работником алгоритма;  выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного ал-

горитма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, под-

дающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы.  

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обу-

чающихся следующих умений:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работ-

ником вопросов;  

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  сравнивать несколько вариантов решения зада-

чи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите-

риев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследова-

ние по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения,  

исследования);  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обес-

печивает сформированность у обучающихся следующих умений:  

• выбирать источник получения информации;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ-

нике информацию, представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 

проверки;  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся) правила информационной безопасности при поиске информа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет";  
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• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, зву-

ковую информацию в соответствии с учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает фор-

мирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная дея-

тельность.  

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность суще-

ствования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за-

дачей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

• готовить небольшие публичные выступления;  

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления;  

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:  

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (ти-

повой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; проявлять готов-

ность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы.  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планиро-

вать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последо-

вательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) 

в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе теку-

щей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной органи-

зации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обуча-

ющихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения по-

знавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в пред-

метном преподавании.  

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных дей-

ствий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогиче-



18 
 

ского совета образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать ди-

агностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий, проектной деятельности.  

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сто-

ронних организаций для проведения независимой оценки.   

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов 

проводится один раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса), задания для формиро-

вания метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме 

текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный руководитель на основе 

вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений формирует характеристику 

выпускника 4 класса, с подробных анализом достижения результатов освоения ООП, в том 

числе метапредметных.   

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке чи-

тательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.   

Оценка личностных достижений  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и пра-

вил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особен-

ностей развития.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов:  

• основы российской гражданской идентичности, ценностные установ-

ки и социально значимые качества личности;  

• готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности.  

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник мо-

жет осуществлять только оценку следующих качеств:  

• наличие и характеристика мотива познания и учения;  

• наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать учебные действия;  способность осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрированы с зада-

ниями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий.   

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного кон-

троля, но полностью исключить необходимость оценивания развития личности нецелесооб-

разно. Оценивание личностных результатов образовательной деятельности в ходе внешних и 

внутренних мониторингов осуществляется при помощи инструментов, разработанных цен-

трализованно на федеральном или региональном уровнях.   

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки динами-

ки формирования личностных результатов. (Форма фиксирования может быть разнообраз-

ной: анкетирование, характеристика, лист оценки и т.д.)   

Особенности оценки функциональной грамотности  
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Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных до-

стижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования прояв-

ляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, 

умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни.   

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математиче-

ской, естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и 

креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотно-

сти) имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных 

предметах, в урочной и внеурочной деятельности.   

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлени-

ем системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов.   

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые от-

личаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная про-

блемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные 

форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.   

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели пове-

дения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, 

а также компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются уме-

ния объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать получен-

ные результаты.   

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различ-

ном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам 

выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной 

грамотности.   

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делает-

ся вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному 

предмету на основе единой шкалы оценки.   

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности 

знаний и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успеш-

ное выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном кон-

тексте позволяет определить высший уровень достижений по данному предмету.   

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в 

план внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и после-

довательности их проведения.  

Промежуточная аттестация  

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается про-

межуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном 

плане ОО, порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным 

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

успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обу-

чающихся».   

Итоговая оценка  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учеб-

ного предмета с учетом формируемых метапредметных действий.    

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов  

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение неза-

висимой оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов.   

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 

проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на 

базе других образовательных организаций.   

Система  оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы общего образования (в том числе начального), регламентируется 

Положением о мониторинге качества образования в школе и приложениями к нему, где 

представлены требования к образовательному результату. 

Портрет современного выпускника начальной школы: 

Современный выпускник начальной школы - это человек, у которого сформированы 

следующие компетентности: 

- учебная; 

- социальная; 

- гражданская; 

- здоровьесберегающая. 

Учебная компетентность включает в себя: 

- успешность освоения учебных программ (как способность к усвоению знаний) 

- уровень развития мышления (как способность к преобразованию и хранению зна-

ний); 

-самостоятельность мышления; 

-функциональная грамотность (как способность к применению знаний, информации 

на практике); 

-интерес к учёбе (как интегративная характеристика, включающая в себя: по зна-

вательную мотивацию, мотивацию достижения и самореализации). 

Социальная компетентность как совокупность ряда личностно и социально -  значимых 

качеств: 

- коммуникабельность (овладение начальными навыками адаптации в дина мич-

но изменяющемся и развивающемся мире) 

- умение работать в команде (развитие навыков сотрудничества со сверстника-

ми в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций) 

- самостоятельность (развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности) 

Гражданственность как компетентность отражает уровень социальной актив-

ности учащихся начальной школы (участие в социально значимых проектах 

внутри школы и вне неё), готовности учеников отвечать за свои поступки, при-

нятия ими демократических ценностей и ценностей своего коллектива, в том 

числе, развитие патриотических чувств. 

 

Здоровьесбережение как компетентность отражает выполнение выпускником начальной 

школы правил здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих, а также 

знание основ экологической культуры. 

Школа рассматривает здоровьесберегающую компетентность как интегра-

тивное качество учащегося, включающее следующие компоненты: 

– систему знаний, умений и навыков по экологической культуре и соблюдения 

здорового и безопасного образа жизни; 
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– положительную мотивацию на ведение здорового и безопасного образа жиз-

ни, сохранение и укрепление здоровья, ценностное отношение к нему; 

– потребность в занятиях физической культурой и спортом как важнейшим 

средствам здорового образа жизни. 

Другими словами, показатели сформированности здорового и безопасного 

образа жизни (здоровьесберегающей компетентности) представляют собой един-

ство когнитивного, мотивационно-ценностного и практического компонентов. 

Когнитивный компонент определяется по результатам изучения основ без-

опасности жизнедеятельности и физической культуры. 

Мотивационно-ценностный и практический компонент может определять-

ся по результату, проявляющемуся в состоянии здоровья учащегося в конкрет-

ный момент (психологического – эмоциональная устойчивость и психологиче-

ский комфорт, физического – медицинские и педагогические показатели физиче-

ского развития). 

Таким образом, определяются три составляющие здоровьесберегающей 

компетентности: 

- знания основ здорового и безопасного образа жизни; 

- психологическое здоровье; 

- физическое (соматическое) здоровье. 

Таким образом, портрет ученика начальной школы полностью совпадает с требо-

ваниями, предъявляемыми ФГОС НОО к выпускнику начальной школы как человеку, 

характеризующемуся следующими чертами: 

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь 

ей и школой; 

- доброжелательный, отзывчивый, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 

- умеющий работать в команде; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Чтобы достичь такого результата, необходимо сформировать в учащихся   универ-

сальные учебные действия. 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования в МБОУ «СОШ №5» г.Усинска (далее —программа формирования уни-

версальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и ме-

тапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных про-

грамм и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реали-

зацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно 
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знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффек-

тивно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные уни-

версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах че-

ловеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навы-

ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учеб-

ных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познаватель-

ных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова-

ния универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обуча-

ющимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных дей-

ствий; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 

как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

В Программе развития школы предусмотрен переход от обучения как преподнесения 

учителем учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изу-

чению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладе-

ния знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения.  

Данный переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования, которые конкре-

тизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выражен-

ный в требованиях ФГОС НОО на уровне следующих целевых установок:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

⎯ чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ния ответственности человека за благосостояние общества; 

⎯ восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
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⎯ 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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участ-

ников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

⎯ принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, кол-

лектива и общества и стремления следовать им; 

⎯ ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

⎯ формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

⎯ развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

⎯ формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия её самоактуализации: 

⎯ формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

⎯ развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 

⎯ формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

⎯ формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

   Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об-

щих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффектив-

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола-

гания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность кото-

рых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфи-

ка, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознатель-

ного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. 

е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её це-

левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетент-

ностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на осно-

ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностно-

го и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции лю-

бой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю-

чевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

❖ личностные,  

❖ регулятивные (включающий также действия саморегуляции),  

❖ познавательные и коммуникативные. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

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 дей-

ствий:   

⎯ 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; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оце-



25 
 

нивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-

чивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, 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 вре-

менны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре-

зультатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достиже-

ния цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

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

и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 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; спо-

собность 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 информа-

ции; 

- 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, совре-

менных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуа-

тивно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению комму-
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никативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учеб-

ных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпе-

вают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проекти-

рует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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Развитие универсальных учебных действий 

1. Регулятивные универсальные учебные действия (по классам) 

УУД  1 класс   2 класс   3 класс   4 класс  

Целеполагание Учиться определять Определять цель учеб- Определять цель учебной Самостоятельно формулировать цели 

 цель деятельности (по- ной  деятельности  с  по- деятельности   с помощью урока после предварительного 

 становка учебной зада- мощью  учителя  и  само- учителя и самостоятельно, обсуждения.   

 чи на основе соотнесе- стоятельно.   искать   средства   ее   осу- Учиться обнаруживать и формулиро- 

 ния  того,  что  уже  из- Учиться обнаруживать и ществления.  вать учебную проблему совместно с 

 вестно  и  усвоено  уча- формулировать учебную Учиться обнаруживать   и учителем.   

 щимися,  и  того,  что проблему   совместно   с формулировать учебную Принимать и сохранять учебную за- 

 еще    неизвестно) на учителем.   проблему совместно с учи- дачу.   

 уроке с помощью учи-    телем.    Учитывать выделенные учителем 

 теля.           ориентиры  действия  в  новом  учеб- 

            ном материале в сотрудничестве с 

            учителем.   

Планирование Проговаривать после- Учиться планировать Составлять план выполне- Планировать  свои  действия  в  соот- 

 довательность действий учебную деятельность на ния  задач,  решения  про- ветствии с поставленной задачей и 

 на уроке.   уроке.   блем творческого и поиско- условиями ее реализации, в том чис- 

 Учиться высказывать Высказывать  свою вер- вого характера совместно с ле во внутреннем плане.  

 свое предположение сию,  пытаться  предла- учителем.      

 (версию).   гать способ ее проверки.        

Реализация плана Учиться работать по Работая  по предложен- Работая по плану, свои дей- Работая  по  составленному  предло- 

 предложенному плану. ному  плану,   использо- ствия с целью и, при необ- женному плану,  использовать 

     вать  необходимые  сред- ходимости, исправлять наряду с основными и дополнитель- 

     ства  (учебник,  простей- ошибки с помощью учите- ные  средства  (справочная  литерату- 

     шие  приборы  и  инстру- ля.    ра,   сложные   приборы, средства 

     менты).       ИКТ).   

Прогнозирование Учиться определять для Определять для себя Учиться определять  объем Сознательно  выбирать  задания  раз- 

 себя сложность задания сложность задания (осу- заданий, необходимых для ного уровня трудности.  

 (осуществлять  адекват- ществлять адекватный решения проблемных зон Учиться выбирать материал для тре- 

 ный выбор).   выбор).   в обучении.   нировки и подготовки творческих 

 Учиться видеть ошиб- Учиться видеть ошибко- Определять ошибкоопас- работ.   

 

 

 

 



29 
 

 коопасные  места  (воз- опасные  места  (возмож- ные места (возможные  

 можные  ошибки) при ные  ошибки)  при  реше- ошибки) при решении  

 решении практической нии практической зада- практической задачи.  

 задачи.      чи.              

Контроль Учится сравнивать ха- Учится формулировать Видеть  сильные и слабые Осуществлять  итоговый  и  пошаго- 

 рактеристики заплани- вывод о соответствии стороны результата, своей вый контроль по результату работы. 

 рованного и получен- полученного продукта по деятельности.    

 ного продукта, обнару- замыслу.    Выполнять по алгоритму  

 живать отклонения  и        текущий контроль и оценку  

 отличия от эталона.        своей деятельности.   

Коррекция В случае расхождения эталона реального действия Внесение необходимых коррективов в действие после его 

 и его результата учится вносить необходимые до- завершения  на  основе  его  оценки  и  учѐта  характера  сделанных 

 полнения и коррективы в план и способ действия в ошибок.      

 диалоге с учителем, товарищами.            

Оценка Учиться совместно с Определение успешно- Дает оценку результата В диалоге с учителем совершенство- 

 учителем  давать эмо- сти выполнения своего своей работы.   вание критериев оценки и использо- 

 циональную оценку де- задания в диалоге с учи- Учиться  воспринимать вание их оценки и самооценки. 

 ятельности класса на телем.     предложения и оценку учи- В ходе представления проекта учить- 

 уроке.      В диалоге с учителем телей,  товарищей,  родите- ся давать оценку его результатам. 

 Учиться    оценивать учиться  вырабатывать лей и других    Оценивать правильность выполнения 

 продукт  деятельности критерии оценки и опре- людей.      действия  на  уровне  адекватной  ре- 

 на основе критериев. делять степень успешно-       троспективной  оценки  соответствия 

       сти  выполнения своей       результатов требованиям данной 

       работы  и  работы  всех,       задачи и задачной области 

       исходя из имеющихся        

       критериев.           

Саморегуляция В диалоге с учителем В диалоге с учителем Учиться понимать причины Учиться использовать предложения и 

 учиться   определять учиться определять при- своего неуспеха и находить оценки  для  создания  нового,  более 

 причины своих и чужих чины своих и чужих способы выхода из этой си- совершенного результата. 

 ошибок.      ошибок, подбирать   из туации       

 Из предложенных зада- предложенных заданий        

 ний подбирать с помо- те, с помощью которых        

 щью  учителя  те,  с  по- можно ликвидировать        
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мощью которых можно выявленные ошибки. 

ликвидировать выяв- 

ленные ошибки. 

 

2. Личностные универсальные учебные действия (по классам) 

УУД  1 класс  2 класс 3 класс  4 класс 

Самоопределение Осознавать себя ценной частью большого разно- Осознавать себя гражданином России, в том числе: 

  образного мира (природы и общества). объяснять, что связывает меня с историей, культурой, судьбой тво- 

Личностное фор- В том числе: объяснять, что связывает меня: его народа и  все  России;  испытывать  чувство гордости  за свой 

мирование основ – с моими близкими, друзьями, одноклассниками; народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и прояв- 

гражданской  – с земляками, народом;  лять эти чувства в добрых поступках.  

идентичности лич- – с твоей Родиной;  Осознавать себя ценной частью многоликого мира, в том числе 

ности  – со всеми людьми;  уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, 

  – с природой;  не допускать их оскорбления, высмеивания.  

  испытывать чувство гордости за «своих» - близких Формулировать  самому  простые  правила  поведения,  общие  для 

  и друзей.  всех  людей,  всех  граждан  России  (основы  общечеловеческих  и 

  Поступки.  российских ценностей).  

  Выбирать  поступок  в  однозначно   оцениваемых Поступки.  

  ситуациях на основе:  Выбирать поступок в однозначно-оцениваемых ситуациях на осно- 

  – известных и простых общепринятых правил ве правил и идей (ценностей) важных для:  

  «доброго», «безопасного», «красивого», «правиль- – всех людей,  

  ного» поведения;  – своих земляков, своего народа, своей Родины, в том числе ради 

  – сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: «своих», но вопреки собственным интересам; 

  близких, друзей, одноклассников;  – уважения разными людьми друг друга, их доброго соседства. 

– сопереживания чувствам других не похожих на  Признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать 

 тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых су- наказание).  

 ществ.    

 Признавать свои плохие поступки.   

Жизненное Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Развитие Я- 1.Элементарные представления об основных профессиях:  

концепции и Узнать  о  профессиях Участвовать в экскурси- Участвовать во встречах и Приобретают  начальный  опыт  уча- 

самооценки лично- своих родителей ях  по  микрорайону,  го- беседах   с   выпускниками стия в различных видах общественно 
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 сти   (законных представи- роду, во время которых своей школы, познакомить-  полезной деятельности на базе шко- 

Профессиональное телей) и прародителей, познакомиться с различ- ся  с  биографиями  выпуск-  лы  и  взаимодействующих  с  ним 

формирование кар- участвуют в  организа- ными видами труда, раз- ников, показавших достой-  учреждений  дополнительного  обра- 

тины  мира.  Воспи- ции и проведении пре- личными профессиями в ные   примеры   высокого  зования,  других  социальных  инсти- 

тание  трудолюбия, зентаций  «Труд  наших ходе  экскурсий  на  про- профессионализма,  творче-  тутов  (занятие  народными  промыс- 

творческого  отно- близких людей». изводственные  предпри- ского отношения к труду и  лами,   природоохранительная   дея- 

шения к   учению,    ятия, встреч с представи- жизни.  тельность,   работа   творческих   и 

труду,  жизни:  эле-    телями  разных  профес-   учебно-производственныхмастер- 

ментарные пред-    сий.   ских, трудовые  акции, деятельность 

ставления об ос-       школьных  производственных  фирм, 

новных професси-       других трудовых и творческих обще- 

ях: культуры как       ственных объединений как учащихся 

порождения трудо-       начального общего образования, так 

вой предметно-       и  разновозрастных,  как  в  учебное, 

преобразующей       так и в каникулярное время). 

деятельности  2. Первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творче- 

человека.   ства в жизни человека и общества.    

    3. Уважение к труду и творчеству старших и сверстников. Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, зна- 

    комство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой.  

Самоопределение 1. Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать 

    и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать. 

Жизненное Разви- 2.  Развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты. 

тие Я- концепции и 3.  Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

самооценки лично- жизненного оптимизма.     

сти    4.  Ориентации на содержательные моменты школьной действительности.  

    Я могу. Я способен. Я творю. Я нужен. Я свободен. Я выбираю. Я оцениваю. Я уважаю. Я думаю. Я тружусь. Я забочусь 

    о здоровье. Я могу. Я способен. Я творю. Я нужен. Я свободен. Я выбираю. Я оцениваю. Я уважаю. Я думаю. Я тружусь. 

    Я забочусь о здоровье.     

       Осознание социальной роли ученика, качеств хорошего ученика 

    Осознание качеств  хо- Принятие  образца  «хо- Способность адекватно су-  Внутренняя  позиция  школьника  на 

    рошего  ученика.  Осо- рошего ученика». дить о причинах своего  уровне положительного отношения к 

    знание своих  возмож- Осознание  необходимо- успеха/неуспеха  в  учении,  школе. Способность к самооценке на 

    ностей в учении на ос- сти   самосовершенство- связывая успех с усилиями,  основе критериев успешности  учеб- 
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 нове  сравнения  «Я»  и вания на основе сравне- трудолюбием, старанием. ной деятельности. 

 «хороший ученик»  ния   «Я»   и   «хороший   

     ученик».    

Смыслообразование     Развитие познавательных интересов, учебных мотивов 

 Адекватное  содержа- Положительное  отноше- Учебно - познавательный Широкая    мотивационная    основа 

Формирование тельное  представление ние к школе. Проявление интерес к новому учебному учебной деятельности, включающая 

ценностных  ориен- о школе. Чувство необ- особого  интереса  к  но- материалу и способам ре- социальные, учебно- познавательные 

тиров   и   смыслов ходимости  учения. вому, собственно шения новой задачи. и внешние мотивы. Учебно- познава- 

учебной деятельно- Предпочтение соци- школьному содержанию Сформированность позна- тельный интерес к новому учебному 

сти ального способа оценки занятий. Предпочтение вательных мотивов. материалу и  способам  решения  но- 

 своих знаний — отмет- индивидуальных занятий  вой задачи. 

 ки — дошкольным спо- дома  классным  коллек-   

 собам поощрения (сла- тивным занятиям.   

 дости,  подарки  Поло-     

 жительное отношение к     

 школе,  ценностное  от-     

 ношение  к учебе как     

 виду  творческой дея-     

 тельности.        

 Формирование мотивов достижения и социального признания (определяют стремление человека выполнить дело на вы- 

  соком уровне качества везде, где есть возможность проявить свое мастерство и способности) 

 Приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и 

 творческих  достижений,  стимулирования  творческого  учебного  труда,  предоставления  обучающимся  возможностей 

 творческой инициативы в учебном труде).   

 Осознание того, что успех больше зависит от ста- Осознание ребенком своих способностей и возможностей, разли- 

 рания и прилагаемых усилий. Поощрение, призна- чение того и другого и укрепление на этой основе веры в свои 

 ние,  одобрение  за  успехи  со  стороны  значимых успехи. Ориентация на понимание причин успеха в учебной дея- 

 взрослых людей (предупреждение возникновения тельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

 мотива избегания неудачи). Развитие качеств лич- на анализ соответствия результатов требованиям конкретной зада- 

 ности: инициативность, ответственность, добросо- чи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, ро- 

 вестное  отношение  к  труду,  реалистичность  в дителей и других людей. Стимулирование психического развития 

 оценках  своих  возможностей  при  постановке  за- ребенка через публичное одобрение в присутствии товарищей его 

 дач.      поступков и достижений, через соревнование со сверстниками, че- 
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  рез многие другие действия и ситуации, затрагивающие социаль- 

  ный престиж ребенка. Мотив достижения успеха, доминирует над 

  мотивом избегания неудачи. Ускоренное развитие других разнооб- 

  разных способностей ребенка. 

Смыслообразование Формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности 

 Участие вместе с родителями (законными предста- Получение  первоначального  опыта  самореализации  в  различных 

 вителями)  в  проведении  выставок  семейного  ху- видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступ- 

 дожественного творчества, музыкальных вечеров, ных видах и формах художественного творчества (на уроках худо- 

 в экскурсионно-краеведческой  деятельности, реа- жественного труда и в системе учреждений дополнительного обра- 

 лизации культурно-досуговых программ, включая зования). Стремления активно участвовать в делах класса, школы, 

 посещение объектов художественной  культуры с семьи, своего села, города. 

 последующим представлением в школе своих впе-  

 чатлений и созданных по мотивам экскурсий твор-  

 ческих работ.  

Нравственно- Оценивать  простые ситуации  и  однозначные по- Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хоро- 

этическая ступки как «хорошие» или «плохие» с позиции: шие» или «плохие» с позиции: 

ориентация – общепринятых  нравственных  правил  человеко- –  общечеловеческих  ценностей  (в  т.ч.  справедливости,  свободы, 

 любия, уважения к труду, культуре и т.п. (ценно- демократии); 

 стей); – российских гражданских ценностей (важных для всех граждан 

 – важности исполнения роли «хорошего ученика»; России); 

 – важности бережного отношения к своему здоро- – важности учебы и познания нового; 

 вью и здоровью всех живых существ; – важности бережного отношения к здоровью человека и к приро- 

 – важности различения «красивого» и «некрасиво- де); 

 го». – потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного». 

 Постепенно  понимать,  что  жизнь  не  похожа  на Отделять оценку поступка от оценки самого человека (плохими и 

 «сказки» и невозможно разделить людей на «хо- хорошими бывают поступки, а не люди. Отмечать поступки и си- 

 роших» и «плохих». туации, которые нельзя однозначно оценить как хорошие или пло- 

 Осмысление. хие. Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно 

 Объяснять,  почему  конкретные  однозначные  по- оценить  как  «хорошие»  или  «плохие»  («неправильные»,  «опас- 

 ступки можно оценить как «хорошие» или «пло- ные», «некрасивые»), с позиции общечеловеческих и российских 

 хие» («неправильные», «опасные», «некрасивые») гражданских ценностей. 

 с позиции известных и общепринятых правил. Самосознание. 

 Самоосознание. Объяснять самому себе: 
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 Объяснять самому себе: – что во мне хорошо, а что плохо (личные качества, черты характе- 

 – какие собственные привычки мне нравятся и не ра),   

 нравятся (личные качества), – что я хочу (цели, мотивы),  

 – что я делаю с удовольствием, а что – нет (моти- – что я могу (результаты).  

 вы),    

 – что у меня получается хорошо, а что нет    

 (результаты).    

Нравственно- Усвоение социальных норм  

этическая     

ориентация Ознакомление  и  усвоение  ритуально-этикетных Ориентация на выполнение Знание основных моральных норм и 

 норм: ритуально-этикетных норм: их выполнение. Стремление избегать 

 - культура внешнего вида; - культура внешнего вида; плохих поступков, не капризничать, 

 - поведение за столом; - поведение за столом; не быть упрямым; умение признаться 

 - правила и формы обращения в семье; - правила и формы обраще- в плохом поступке и проанализиро- 

 Организационно-административных: ния в семье.  вать его. 

 - правила поведения в школе; Организационно- админи- Умение отвечать за свои поступки. 

 - на улице; стративных:  Негативное отношение к нарушени- 

 - в общественных местах. - правила поведения в шко- ям порядка в классе, дома, на улице, 

 Приобретают умения и навыки самообслуживания ле;  к невыполнению человеком своих 

 в школе и дома. Умение соблюдать порядок на ра- - на улице;  обязанностей.  Отрицательное  отно- 

 бочем месте. - в общественных местах. шение   к   аморальным   поступкам, 

 Моральных: альтруизм (помощь, щедрость), ответ- Моральных: альтруизм грубости, оскорбительным словам и 

 ственность,  справедливость  и  законность;  толе- (помощь, щедрость), ответ- действиям, в числе в содержании ху- 

 рантность  (терпимое  бережное  отношение  к  ре- ственность, справедливость дожественных  фильмов  и  телевизи- 

 зультатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к и законность.  онных передач. 

 школьному  имуществу,  учебникам,  личным  ве- Толерантность (терпимое  

 щам. отношение).   

     



35 
 

 

3. Познавательные универсальные учебные действия (по классам) 

УУД 1 класс  2 класс   3 класс  4 класс 

Общеучебные Отличать новое от уже Понимать, что нужна Понимать,  что  нужна  до- Понимать,  что  нужна  дополнитель- 

Выделение и фор- известного с помощью дополнительная инфор- полнительная  информация ная информация (знания) для реше- 

мулирование по- учителя.   мация  (знания)  для  ре- (знания) для решения учеб- ния учебной задачи в один шаг. 

знавательной цели    шения учебной задачи в ной задачи в один шаг.  

    один шаг.        

      

Общеучебные Ориентироваться в Понимать,  в  каких  ис- Отбирать необходимые для Осуществление поиска необходимой 

структурирование учебнике (на развороте, точниках можно  найти решения учебной задачи информации  для  выполнения  учеб- 

знаний в  оглавлении,  в  слова- необходимую информа- источники информации ных заданий с использованием учеб- 

Поиск и выделение ре). Находить ответы на цию  для  решения  учеб- среди  предложенных  учи- нойлитературы,энциклопедий, 

необходимой ин- вопросы, используя ной задачи.   телем словарей, энциклопе- справочников (включая электронные, 

формации; приме- учебник,  свой  жизнен- Находить необходимую дий, справочников.  цифровые), в  открытом информаци- 

нение методов ин- ный  опыт  и  информа- информацию как в учеб- Извлекать информацию, онном  пространстве,  в  том  числе 

формационного цию,   полученную на нике, так и в предложен- представленную  в разных контролируемом  пространстве  Ин- 

поиска, в том числе уроке.   ных учителем словарях и формах (текст, таблица, тернета.Осуществлениезаписи 

с помощью ком-    энциклопедиях.  схема, иллюстрация и др.) (фиксацию) выборочной информации 

пьютерных           об окружающем мире и о себе самом, 

средств.           в  том  числе  контролируемом  про- 

           странстве Интернета. 

       

Общеучебные Выстраивание последо- Определение  главной Выделение главного и вто- Выстраивание последовательности 

Структурирование вательности описывае- идеи  текста. Составлять ростепенного. Представле- описываемых событий. Определение 

знаний мых событий.  простой план небольшо- ние информации в виде главной   идеи   текста.   Выделение 

    го  текста  -  повествова- текста, таблицы, схемы, в главного  и  второстепенного.  Пред- 

    ния.    том числе с помощью ИКТ. ставление информации в виде текста, 

           таблицы, схемы, в том числе с помо- 

           щью ИКТ 

Общеучебные Подробно пересказы- Подробно пересказывать Развитие умения строить Составление  сообщения  в  устной  и 

Умение осознанно вать небольшие тексты, небольшие тексты, назы- речевое   высказывание   в письменной  форме.  Уметь  переда- 

и произвольно называть их тему.  вать их тему.   устной и письменной фор- вать содержание в сжатом, выбороч- 

строить речевое        ме. Развитие  умений  пере- ном или развернутом виде. 
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высказывание в        давать  содержание  в  сжа-    

устной и письмен-        том,  выборочном  или  раз-    

ной форме        вернутом виде.      

Общеучебные Усвоение  общего  при- Усвоение общего приема Овладение   рядом общих Овладение  рядом общих приемов 

Выбор наиболее ема решения задач. решения задач.  приемов решения задач. решения задач.   

эффективных спо-        Ориентировка  на  разнооб- Ориентировка  на  разнообразие  спо- 

собов решения за-        разие способов решения собов решения задач.  

дач в зависимости        Задач.       

от конкретных               

условий               

Общеучебные Учится   сравнивать   и Учится формулировать Видеть сильные и слабые Осуществлять  итоговый  и  пошаго- 

Рефлексия спосо- характеристики запла- вывод о соответствии стороны результата, своей вый контроль по результату работы. 

бов и условий дей- нированного и полу- полученного продукта деятельности. Выполнять В диалоге с учителем совершенство- 

ствия, контроль и ченного  продукта,  об- замыслу. Определение по алгоритму текущий кон- вание критериев оценки и использо- 

оценка процесса и наруживать отклонения успешности выполнения троль  и  оценку своей  дея- вание их в ходе оценки и самооцен- 

результатов дея- и отличия от   своего задания в диалоге тельности. Дает оценку ре- ки.  В  ходе  представления  проекта 

тельности эталона.  Учиться  сов- с учителем. В диалоге с зультата своей работы. учиться давать оценку его результа- 

 местно  с  учителем  да- учителем  учиться  выра- Учиться адекватно воспри- там.   

 вать   батывать критерии оцен- нимать предложенияи Оценивать правильность выполнения 

 эмоциональную оценку ки и определять степень оценку  учителей,  товари- действия на уровне адекватной 

 деятельности класса на успешности выполнения щей, родителей и других Ретроспективной оценки соответ- 

 уроке.  Учиться  оцени- своей работы  и  работы людей.    ствия результатов  требованиям дан- 

 вать  продукт деятель- всех, исходя из      ной задачи и задачной области. 

 ности на основе крите- имеющихся критериев.        

 риев.              

Знаково- Преобразование объек- Создание  модели  с  вы- Представление результатов Использование  знаково- 

символические та из чувственной фор- делением существенных данных в виде простейших символических средства, в том числе 

действия мы в модель, где выде- характеристик объекта и диаграмм и таблиц. Чтение моделей  (включая  виртуальные)  и 

Моделирование лены существенные ха- представлением их   в простейших графиков, диа- схем (включая концептуальные) для 

преобразование рактеристики  объекта пространственно  графи- грамм и таблиц, содержа- решения задач).   

модели (пространственно- ческой или знаково- щих информацию об объек-    

 графическую или  зна- символической форме. тах и процессах.      

 ково-символическую)            
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Логические Выделение  признаков Выделение признаков Определять составные  ча- Осуществление  анализа  объектов  с 

действия объекта (существен- объекта (существенных, сти  объектов,  а  также  со- выделением  существенных  и  несу- 

Анализ объекта ных, несущественных) несущественных) став этих составных частей. щественных признаков; 

       Решать задачи по аналогии.  

       Строить аналогичные зако-  

       номерности.    

Логические Составление  целого Составление целого объ- Составление целого  объек- Осуществление синтеза объектов, как 

действия объекта из частей. екта из частей с самосто- та  из  частей  с  самостоя- составление целого из частей; 

Синтез объекта     ятельным достраивани- тельным достраиванием,  

     ем,  восполнением  недо- восполнением недостаю-  

     стающих компонентов. щих компонентов.  

Логические Выделение в предмете Использование   сравне- Классификация объектов на Проводить  сравнение,  сериацию  и 

действия и  явлениях  общих  су- ния   для установления основе заданного (или классификацию  по  заданным крите- 

Выбор оснований и щественных признаков. общих и специфических назначенного) параметра. риям. 

критериев для Сравнение  и группи- свойств объектов, выска-     

сравнения, сериа- ровка  предметов. зывание суждений по     

ции, классифика- Нахождение  законо- результатам сравнения.     

ции объектов мерностей в располо- Сравнивать  и  группиро-     

 жении фигур по значе- вать  предметы  по  не-     

 нию одного признака. скольким основаниям.     

     Находить закономерно-     

     сти в расположении фи-     

     гур по значению двух и     

     более признаков.     

Логические Развитие   умения Развитие умения наблю- Относить  объекты  к   из- Осуществление  подведения  под  по- 

действия наблюдать.   Устное дать. Развитие умений вестным  понятиям.  (Разга- нятие на основе распознавания объ- 

Подведение под описание   объекта Давать характеристику. дывание кроссвордов) ектов, выделения существенных при- 

понятия, выведе- наблюдения  (Что  это (Составление загадок)    знаков и их синтеза; 

ние следствий такое? Чем это отлича-       

 ется  от  других  объек-       

 тов? Чем это похоже на       

 другие  объекты?  (Раз-       

 гадывание загадок)       
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Логические Определять причины явлений, событий.   Устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге 

действия            явлений.       

Установление при-                   

чинно следствен-                   

ных связей                   

Логические Отличать высказывания Отличать высказывание Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

действия от   других предложе- от  других  предложений, его строении, свойствах и связях; Обобщать, т. е. осуществлять ге- 

Высказывать суж- ний,      приводить  примеры  вы- нерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

дение, умение де- приводить примеры сказываний, определять единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

лать выводы, умо- высказываний, опреде- истинные и ложные вы-        

заключения лять  истинные  и  лож- сказывания.          

 ные  высказывания. Наблюдать  и  делать  са-        

 Наблюдать и делать мостоятельные выводы.        

 самостоятельные  выво- Развитие умения выска-        

 ды. Развитие умения зывать суждения о пред-        

 высказывать суждения метах или явлениях, со-        

 о  предметах  или  явле- стоящих из утверждения        

 ниях, состоящих из или отрицания чего-        

 утверждения или отри- либо.           

 цания чего-либо.              

Логические Развитие умения зада- Развитие умения зада- Высказываниепредполо- Высказывание предположений о не- 

действия вать вопросы. Делать вать вопросы. Делать жений о неизвестном, известном, предложение способа 

Выдвижение гипо- выводы в результате выводы в результате предложение способа  про- проверки свои гипотез, инициирова- 

тез и их обоснова- совместной работы все- совместной работы всего верки  своих  гипотез,  ини- ние поиска и пробы известных (неиз- 

ние го класса.    класса.    циирование поиска и пробы вестных) способов действий.  

            известных (неизвестных)    

            способов действий.     

Логические Развитие   умения Развитие умения наблю- Формулирование пробле- Формулирование  проблемы.  Само- 

действия наблюдать. Развитие дать. Развитие способно- мы.  Определить  затрудне- стоятельное создание алгоритмов де- 

Постановка и ре- умения задавать вопро- сти изменять собствен- ние. Создание алгоритмов ятельности при  решении проблем 

шение проблемы сы. Правильное выпол- ную точку зрения.  деятельности  при  решении творческого и поискового характера. 

 нение действий в соот- Рассматривание  объекта проблем творческого и по-    

 ветствии     с  разных  сторон. Разви- искового характера в  диа-    
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 с  заданной  инструкци- тие умения задавать во- логе с учителем, товарища-  

 ей. просы. Развитие умения  ми.  

  выдвигать гипотезы. Со-   

  здание  алгоритмов  дея-   

  тельности при  решении   

  проблем творческого и   

  поискового  характера в   

  диалоге  с  учителем,  то-   

  варищами.    

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия (по классам) 

 УУД   1 класс   2 класс  3 класс  4 класс 

Коммуникация как Слушать и понимать Слушать и понимать Понимание возможности Понимание возможности разных ос- 

Взаимодействие речь  других.  Понима- речь других. Понимание разных оснований для нований для оценки одного и того же 

(интеракция)  Ком- ние возможности раз- возможности различных оценки  одного  и  того  же предмета,  понимание  относительно- 

муникативные дей- личных  позиций  и  то- позиций  и  точек  зрения предмета, понимание отно- сти оценок или подходов к выбору; 

ствия, направлен- чек  зрения  на  какой- на  какой-либо  предмет сительности оценок или учет разных мнений и умение обос- 

ные  на  учет  пози- либо  предмет  или  во- или вопрос;  подходов  к  выбору;  учет новать собственное. 

ции собеседника прос; ориентация на - ориентация на позицию разных мнений  и  умение  

либо партнера по позицию других людей, других людей, отличную обосновать собственное  

деятельности (ин- отличную  от  собствен- от собственной,      

теллектуальный ной,  уважение  к  иной - уважение к иной точке      

аспект коммуника- точке зрения.   Зрения.        

ции).                

Коммуникация  как Умение договаривать- Умение договариваться, Умение аргументировать Умение аргументировать  свое пред- 

операция  согласо- ся, находить общее ре- находить общее   реше- свое   предложение,   убеж- ложение, убеждать и уступать;  спо- 

вание усилий по шение.  Совместно  до- ние,  учиться выполнять дать  и  уступать;  способ- собность  сохранять  доброжелатель- 

достижению общей говариваться о  прави- различные роли в группе ность  сохранять  доброже- ное отношение друг к другу в ситуа- 

цели, организации лах общения и поведе- (лидера, исполнителя, лательное  отношение друг ции конфликта интересов. 

и   осуществлению ния  в  школе  и  следо- критика)   к  другу  в  ситуации  кон- Устанавливать  рабочие  отношения, 

совместной дея- вать им.       фликта  интересов.  Выпол- эффективно сотрудничать  и  способ- 

тельности  Учиться  выполнять    няя различные роли в груп- ствовать продуктивной кооперации 
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    различные роли в груп-   пе,   сотрудничать   в   сов- учитывать  разные  мнения  и  стре- 

    пе  (лидера,  исполните-   местном  решении пробле- миться к координации различных по- 

    ля, критика).      мы (задачи).   зиций в сотрудничестве. 

Коммуникация как Оформлять свою мысль Оформлять свою мысль Оформлять  свои мысли  в Оформлять  свои  мысли  в  устной  и 

условие  интерио- в устной и письменной в  устной  и письменной устной и письменной речи с письменной  речи  с  учетом  своих 

ризации. Речевые речи (на уровне одного речи  (на  уровне  одного учетом своих учебных  и учебных и жизненных речевых ситу- 

действия, служа- предложения или не- предложения или   не- жизненных  речевых  ситуа- аций, в том числе с помощью ИКТ. 

щие средством большого  текста).  Ис- большого  текста).  Всту- ций,  в  том  числе  с  помо- При необходимости отстаивать свою 

коммуникации пе- пользование адекват- пать в беседу на уроке и щью ИКТ. Высказывать точку зрения, аргументируя ее. 

редачи  информа- ных  языковых средств в жизни.  свою  точку  зрения  и  пы- Учиться   подтверждать   аргументы 

ции   другим лю- для отображения в   таться  ее  обосновать,  при- фактами.  Учиться  критично  отно- 

дям), способствуют форме речевых выска-   водя аргументы.  ситься к своему мнению. 

осознанию и  усво- зываний своих чувств,        

ению отображае- мыслей, побуждений  и        

мого содержания. иных  составляющих        

    внутреннего  мира;  ре-        

    чевое  отображение        

    (описание,  объяснение)        

    учеником   содержания        

    совершаемых действий        

 

в форме речевых зна-

чений с целью ориен-

тировки (планирование, 

 

контроль, оценка) пред-

метно- практиче-ской или 

иной деятель-ности как в 

форме громкой социали-

зиро-ванной речи, так и в 

форме внутренней речи 

(внутреннего говоре-ния), 

служащей этапом 

 

интериоризации— 
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процесса переноса во 

внутренний план в ходе 

усвоения новых ум- 

ственных действий и 

понятий. 

 

5. Чтение. Работа с текстом на разных этапах начального общего образования. 

Показатель 1 класс  2 класс  3 класс   4 класс  

Поиск информации Находить в тексте кон- Определять тему и глав- Делить  тексты  на  смысло- Понимать   информацию,   представ- 

и понимание кретные сведения, фак- ную мысль текста. вые части, составлять план ленную  в  неявном  виде  (например, 

прочитанного ты, заданные в явном  текста; сравнивать  между находить в тексте несколько приме- 

 виде.   собой объекты, описанные ров, доказывающих приведенное 

    в  тексте,  выделяя  два-три утверждение;  характеризовать  явле- 

    существенных признака; ние по его описанию;  выделять  об- 

    определять   основную и щий признак группы элементов); по- 

    второстепенную информа- нимать  информацию,  представлен- 

    ции.    ную разными способами: словесно, в 

        виде  таблицы,  схемы,  диаграммы; 

        понимать текст, опираясь не только 

        на  содержащуюся  в  нем  информа- 

        цию, но и на жанр, структуру, выра- 

        зительные средства текста; использо- 

        вать различные виды чтения: ознако- 

        мительное,  изучающее,  поисковое, 

        выбирать нужный вид чтения в соот- 

        ветствии с целью чтения; ориентиро- 

        ваться соответствующих  возрасту 

        словарях и справочниках. 

Преобразование   и Пересказывать текст Пересказывать текст по- Пересказывать текст по- Пересказывать   текст подробно   и 

интерпретация подробно  устно;  фор- дробно  и  сжато,  устно; дробно  и  сжато,  устно  и сжато,  устно  и  письменно;  соотно- 

информации мулировать  несложные соотносить  факты  с  об- письменно; соотносить сить  факты  с  общей  идеей  текста, 

 выводы,    основываясь щей идеей текста. факты  с  общей  идеей  тек- устанавливать простые связи, не по- 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и кур-

сов внеурочной деятельности 
          

Программы отдельных учебных предметов, курсов, разработанных на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, программы формирования универсальных 

учебных действий, включают: 
⎯ планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

⎯ содержание учебного предмета, курса;  

⎯ тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса, учебного 

курса внеурочной деятельности, учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электрон-

ные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), исполь-

зуемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представ-

ленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические воз-

можности ИКТ. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, по-

нимание роли русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции и языка межнационального общения народов России; 

• осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с тек-

стами на уроках русского языка; 

• проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

• осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жиз-

ненный и читательский опыт; 
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• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с ис-

пользованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием не-

допустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро-

дов; 

• стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

• соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнитель-

ной информации в процессе языкового образования; 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес 

к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

• неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первона-

чальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-

мостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принад-

лежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавли-

вать аналогии языковых единиц; 
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• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе пред-

ложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языко-

вым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целе-

сообразный (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое ми-

ни-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, срав-

нения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения за-

прашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде инфор-

мацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, закон-

ных представителей) правила информационной безопасности при поиске инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации 

о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

в соответствии с речевой ситуацией; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектно-

го задания; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступ-

ления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографи-

ческих ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделе-

нию, характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объ-

ективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации; 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по за-

данным параметрам; 

• производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

• определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; уста-

навливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизно-

симыми согласными; 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать одно-

коренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); раз-

личать однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• определять значение слова в тексте; 

• распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе име-

на существительные с ударными окончаниями; 

• распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

• изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

• распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму време-

ни, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени ‑ по родам; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

• различать предлоги и приставки; 

• определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окрас-

ке; 

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

• распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые глас-

ные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроиз-
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носимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

• правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных пра-

вил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

• формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) ин-

формации простые выводы (1-2 предложения); 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложе-

ний на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфо-

эпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и пись-

менные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извине-

ние, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

• определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, сино-

нимов, союзов и, а, но); 

• определять ключевые слова в тексте; 

• определять тему текста и основную мысль текста; 

• выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или пред-

ложений их смысловое содержание; 

• составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

• писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изучен-

ные понятия в процессе решения учебных задач; 

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федера-

ции, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; 

• объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции и языка межнационального общения; 

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей куль-

туры человека; 

• проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным сло-

вам антонимы; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значе-

ние слова по контексту; 

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; со-

ставлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
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• устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изу-

ченного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

• определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единствен-

ном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части 

речи; 

• устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять граммати-

ческие признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем вре-

мени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять гла-

голы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить 

разбор глагола как части речи; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения; 

• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

• разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союза-

ми и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

• производить синтаксический разбор простого предложения; 

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

• применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые глас-

ные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безудар-

ные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном чис-

ле, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безудар-

ные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными сою-

зами и, а, но и без союзов; 

• правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных пра-

вил правописания; 

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изучен-

ные правила, описки; 



49 
 

• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложе-

ний), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

• создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для кон-

кретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

• определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

• корректировать порядок предложений и частей текста; 

• составлять план к заданным текстам; 

• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

• осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

• писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

• осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) ин-

формации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изучен-

ные понятия; 

• уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный пере-

чень.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); соглас-

ный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непар-

ный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на 

письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 
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Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознаком-

ление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые слу-

чаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс ‑ 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена суще-

ствительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и чис-

лам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён при-

лагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в ре-

чи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тек-

сте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма гла-

гола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения ‑ подлежащее и сказу-

емое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распро-

странённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимо-

сти от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
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безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулиро-

вать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координи-

ровать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Клю-

чевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание соб-

ственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правиль-

ного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синони-

мов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
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Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфема-

ми окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомле-

ние). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существитель-

ные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном чис-

ле. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и не-

восклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторе-

ние изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложно-

сочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терми-

нов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; раз-

личные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и при-

менение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 
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безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами 

и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюде-

ние). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации уст-

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

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение грамо-

те» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», которое прописывается в пред-

мете «Русский язык», остальное содержание прописывается в рабочей программе пред-

мета «Литературное чтение». 

Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на этот раздел 

отдельные часы не предусмотрены 

Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается параллель-

но с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэто-

му на этот раздел отдельные часы не предусмотрены. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

Количество часов Электронные 
 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

 
 

1 Общие сведения о языке. Язык и речь 2 0  
 
 

2 Текст. Предложение. Словосочетение 12 1  
 
 

3 Лексика. Слово в языке и речи 17 1  
 
 

4 Состав слова 14 0  
 
 

5 Правописание частей слова 24 3  
 
 

6 Морфология. Части речи 58 4  
 
 

7 Повторение 9 1 
 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 10 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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4 КЛАСС 

Количество часов Электронные 
 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

 
 

1 Повторение  10 1 1 

 

2  9 0 
                      Предложение. 
 

3 Лексика. Слово в языке и речи 18 1 1 
 
 

4 Морфология. Имя существительное 35 2 2 
 
 

5 Имя прилагательное 28 4 2 
 
 

6 Местоимение 7 0 0 
 
 

7 Глагол 21 2 2 
 
 

8 Повторение за год 8 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

   
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 11 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение литературного чтения в 3-4 классах направлено на достижение обучающими-

ся личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» дости-

гаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей пози-

тивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения програм-

мы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к обществен-

ным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, про-

явление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Феде-

рации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литера-

туры и творчества народов России; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каж-

дого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности 

и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художе-

ственных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопле-

ния и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональ-

ной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традици-

ям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в 

разных видах художественной деятельности; 
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• приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

• понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизнен-

ных задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии сред-

ствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативно-

сти, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучаю-

щихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить про-

изведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать произве-

дения по темам, жанрам и видам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), вос-

станавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять анно-

тацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступ-

ков героев; 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 
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• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, при-

чина – следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникатив-

ные универсальные учебные действия: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учеб-

ному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной обла-

сти, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 

учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

3 КЛАСС 

• отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и ху-

дожественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произ-

ведений; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные ви-

ды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-

го произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпи-

ческого; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихо-

творения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 
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• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произве-

дения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопрос-

ный, номинативный, цитатный); 

• характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по кон-

трасту); 

• отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изоб-

ражения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-

рение); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

рой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные лите-

ратурные понятия; 

• пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

• при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного тек-

стов; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

• сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавле-

ние, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные об-

разовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.  
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Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения (без отметочного оценивания); 

• различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и автор-

ские произведения; 

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

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте задан-

ный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

• конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последова-

тельность; 

• сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произве-

дения одного жанра, но разной тематики; 

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

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

• сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

• подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобрази-

тельного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-

цию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

• читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, геро-

ям произведения; 

• формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

• выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

• сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

• принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чте-

ния; 

• оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

• выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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• участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, со-

блюдать равноправие и дружелюбие; 

• в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литера-

туры; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с об-

щим замыслом; 

• осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориенти-

роваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

• демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные ви-

ды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-

го произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпи-

ческого; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров лите-

ратуры России и стран мира; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять те-

му и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные харак-

теристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чув-

ствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбран-
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ному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное от-

ношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-

рение, метафора); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

рой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лири-

ка, эпос, образ); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского ли-

тературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанно-

го/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (уст-

но) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рас-

сказчика, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсце-

нировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, ис-

пользуя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавле-

ние, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу, электронные образовательные и информаци-

онные ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, со-

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, нрав-
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ственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллю-

страции к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и 

другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (по-

словицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная осно-

ва). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных пра-

вил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. Би-

либина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песен-

ный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 

(напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем за-

нимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

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

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

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произ-

ведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебе-

ди» и другие по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских ска-

зок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

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

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов – великий русский баснописец. 

Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  



65 
 

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

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические 

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

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. 

Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Пау-

стовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительно-

сти в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выра-

зительное значение Олицетворение как одно из средств выразительности лирического про-

изведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворе-

ния), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального ис-

кусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есе-

нин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин 

«Первый снег» и другие (по выбору). 

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

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды 

планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 

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

чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. Особен-

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

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

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

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

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий 

нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Истори-

ческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 

войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к 

ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 
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Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористиче-

ского произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: пре-

увеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, 

В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведе-

ния), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

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

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

зок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные перевод-

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

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» 

и другие (по выбору). 

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читатель-

ской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как 

особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с руко-

писными книгами. 

 

4 КЛАСС 

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

хотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 

не менее четырёх, например произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в лите-

ратуре разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов 

России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 

Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. От-

ражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. 

П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

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

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твар-

довский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», 

С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обря-

довый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной лите-

ратуры. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты).  
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Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – за-

щитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Ни-

китича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

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

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

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

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

кина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и от-

рицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. 

В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемни-

цер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лер-

монтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворе-

ниях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! 

…Люблю тебя как сын…» и другие. 

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

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

Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь – особенность ав-

торской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. Лирика, лириче-

ские произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюде-

ниями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. Темы сти-

хотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания ху-

дожественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпите-

ты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 
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Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и дру-

гие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (худо-

жественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, пове-

сти. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности худо-

жественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Чере-

паха» и другие (по выбору). 

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

защита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авто-

ров): на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куп-

рина, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», 

С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

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

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

авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. 

Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Дет-

ство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литерату-

ры и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведе-

ния. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначе-

ние, содержание. 

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

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

юмористические произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. 

М. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразитель-

ности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в ки-

но и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения 

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

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писате-

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

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

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

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

другие (по выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. 

Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения (без отметочного оценивания); 

• читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запо-

минания текста; 

• анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

• характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

• сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоя-

тельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 

аналогии); 

• составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восста-

навливать нарушенную последовательность; 

• исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пей-

заж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

• использовать справочную информацию для получения дополнительной информа-

ции в соответствии с учебной задачей; 

• характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, преди-

словие, иллюстрации, примечания и другое); 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-

цию. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

• соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопро-

сы к учебным и художественным текстам; 

• пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
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• рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произве-

дениях; 

• оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

• использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

• сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

• понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

• определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

• оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настрое-

ния, особенностей произведения и героев; 

• осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причи-

ны возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в пред-

стоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); 

• соблюдать правила взаимодействия; 

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, оценивать свой вклад в общее дело. 
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3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем про-

граммы  

 

Количество часов Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Вводный урок  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Самое великое чудо на свете 3     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Устное народное творчество 9   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Поэтическая тетрадь 23   8 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 Великие русские писатели 19   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Литературные сказки 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Люби живое 9   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 По страницам детских журналов 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Зарубежная литература 5  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102     0  
 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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 4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименова-

ние разделов 

и тем про-

граммы  

 

Количество часов 
Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы  

 

Все-

го  

 

Контроль-

ные работы  

 

Практиче-

ские работы  

 

1 Вводный урок  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

2 

Летописи, 

былины, ска-

зания, жития 

8   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

3 
Чудесный мир 

классики 
16   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

4 
Поэтическая 

тетрадь 
16  8 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

5 
Литературные 

сказки 
12   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

6 
Страна дет-

ства 
5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

7 Природа и мы 7   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

8 Родина 6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

9 
Страна Фан-

тазия 
6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

10 
Зарубежная 

литература 
15   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c

ec 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   8   0  
 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  

 

    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения учебного предмета «Родного (русского) языка» у выпускников, 

освоивших ООП НОО, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по родному (русскому) языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении курса 

русского языка на следующем уровне образования. 

Раздел «Фонетика». 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы, характеризовать звуки русского языка: гласные удар-

ные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; соглас-

ные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слов; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописа-

ния. 

Раздел «Орфоэпия». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др.; 

- пользоваться орфоэпическим словарем. 

Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, значение которых требует уточнения и опреде-

лять значение слова по тексту или с помощью толкового словаря; 

- различать однозначные и многозначные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать антонимы, синонимы, омонимы; подбирать к предложенным словам по 1-

2 синонима; 

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

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи; 

- пользоваться фразеологическим словарем, словарем синонимов; 

- ознакомиться с элементами словообразования. 

Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: 
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- определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, 

падеж; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять прилагательные по падежам; 

- определять грамматические признаки глаголов – время, род, число (в прошедшем вре-

мени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять (спря-

гать) глаголы по лицам, числам в настоящем и будущем времени; изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возврат-

ных глаголах; 

- выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи и пользоваться словами 

разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; 

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочеты в 

употреблении изучаемых частей речи. 

Раздел «Синтаксис». 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; выделять из предложения словосочетания; 

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные чле-

ны предложения; использовать интонацию при перечислении однородных членов в пред-

ложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обсто-

ятельства; 

- различать простые предложения с однородными членами от сложных предложе-

ний; составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи. 

Разделы «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: 

- применять изученные правила правописания (в объѐме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника как 

средством самоконтроля при проверке написания слов; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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- применять разные способы проверки написания слов: изменение формы слова, побор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления орфографических и пунк-

туационных ошибок и определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи». 

Выпускник научится: 

- работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно оза-

главливать текст; 

- определять смысловые части текста, их последовательность, составлять план текста; 

использовать различные виды планов; 

- передавать письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пе-

редавать содержание повествовательного текста, предъявляемого на основе зрительного 

или слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца, грамотно за-

писывать текст, соблюдая орфографические и лексические нормы; 

- составлять тексты в художественном и научном стиле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять тексты в художественном и научном стиле; 

- составлять текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение (сочинение 

повествование, сочинение описание, сочинение рассуждение) по алгоритму; 

- использовать связи (цепная, параллельная) между предложениями при построении 

текста; 

- анализировать и редактировать собственные тексты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенно-

стями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — 

недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия расте-

ний). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия лю-

дей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкаль-

ные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за ис-

пользованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фа-

милии. (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 
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Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и раз-

личную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, па-

дежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного упо-

требления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на прак-

тическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языко-

вые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов.  

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч) 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, беско-

рыстный); связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной се-

мантикой, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до кор-

ки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговор-

ками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.)  

Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. 

Русские слова в языках других народов.  
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Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и бу-

дущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией син-

таксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

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

шенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Состав-

ление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка прослу-

шанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и соб-

ственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования учеб-

ных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3класс 

№ Разделы  Электронные ресурсы 

1 Слово. Предложение и словосочета-

ние 

9ч Портал «Российская электронная 

школа» 

 2 

 

Текст 5ч Портал «Российская электронная 

школа» 

3 Стили речи 3ч Портал «Российская электронная 

школа» 

  17  

4 класс 

№ Разделы  Электронные ресурсы 

1 Слово. Предложение и словосочетание 8ч Портал «Российская электронная 

школа» 

 2 

 

Речь. Техника и выразительность речи 4ч Портал «Российская электронная 

школа» 

3 Текст 5ч Портал «Российская электронная 

школа» 

  17   
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УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при прослушивании, чтении вслух и про себя) со-

держание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-познавательный, учебный); самостоятельно определять тему, главную 

мысль текста, делить текст на смысловые части и озаглавливать их; 

- прогнозировать содержание текста по названию и оформлению; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (пони-

мать) смысл прочитанного; 

- читать (вслух) осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм чтения; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов) находить в тексте необходимую ин-

формацию; 

- работать над словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- выстраивать монологическое речевое высказывание в рассказе небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме, передаче впечатлений с использованием выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

- для художественных текстов: ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного (представления о проявлении любви к России), давать характе-

ристику героям произведения, используя выражения из текста; осознавать по-

ступки героев, формировать свое отношение к героям произведения и вы-являть 

авторское отношение к ним; 

- для учебных, научно-популярных текстов использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текста: определять основное содержание текста; 

            - озаглавливать текст, устанавливать причинно-следственные связи и определять    

главную мысль текста; делить текст на части, определять микротемы, находить в тексте 

ключевые слова, требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания яв-

лений, процессов), воспроизводить текст с опорой на ключевые слова, модель, схему; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (подробного, выборочного, краткого) для всех видов текстов; 
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- вести диалог в различных учебных ситуациях и в условиях внеучебного общения, со-

блюдая нормы речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

- участвовать в коллективном обсуждении прослушанного/прочитанного текста (отве-

чать на вопросы, задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, со-

блюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или соб-

ственный опыт (для всех видов текстов), при этом использовать справочные и иллюстра-

тивные материалы, разные виды информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приобрести потребность в систематическом чтении художественной литературы, изу-

чении справочной, учебной и научно-познавательной литературы; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою произведения, 

его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Письмо (культура письменной речи). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать мини-сочинения (повествование, рассуждение, описание), рассказы на задан-

ную тему, отзыв о прочитанном, используя выразительные средства языка (синонимы, ан-

тонимы, сравнения). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое овладение). 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

литературные понятия (автор, сюжет, тема, герой произведения, отношение автора к ге-

рою); 

- распознавать прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаиче-

ских и стихотворных текстов; 

- различать фольклор и авторские художественные произведения; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы, поговорки, загадки), художественных особенностей сказок; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ художественных произведе-

ний разных жанров (рассказ, басня, стихотворение), выделяя 2-3 существенных признака. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разным видам рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев); 

- находить в тексте средства художественной выразительности (с помощью учите-

ля): синонимы, антонимы, метафоры, гиперболы, сравнения, эпитеты. 

Библиографическая культура. 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения книг как источника необходимых знаний, информации; 

- распознавать элементы книги (оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации); 

- пользоваться различными типами книг; 
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- пользоваться алфавитным каталогом и осуществлять выбор книг по заданной темати-

ке или по собственному желанию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приобрести потребность в чтении учебной, художественной, справочной литературы. 

Творческая деятельность (на основе литературных текстов). 

Выпускник научится: 

- читать литературное произведение по ролям; 

- выполнять устное словесное рисование; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта; 

- способам написания изложения с элементами сочинения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать в группе, создавая инсценировки прочитанного произведения; 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17 ч)  

Книги – мои друзья (3ч)  

Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». Например: 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»).  

 

Жизнь дана на добрые дела (3ч) 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической цен-

ности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Волшебные сказки (5ч) 

Детские фантазии   

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодей-

ствие мира реального и мира фантастического. Например:  

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Картины родной природы (6 ч)  

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих пред-

ставлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 
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ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (17ч)  

Книги в мире культуры (3 ч)  

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становле-

нии личности. Например: 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

 

Истоки литературного творчества (5ч) 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, 

сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания. Например: 

 

О Родине, о  подвиге, о славе (5 ч) 

Люди земли Русской  

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

 

Времена года в стихах русских поэтов (4 ч)  

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и норма-

ми поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-

таты:  

1) гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

• осознание  своей  этнокультурной  и  российской  граж-

данской идентичности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

• уважение к своему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о пра-

вах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических  нормах  поведения  и  правилах межличностных отноше-

ний.  

2) духовно-нравственного воспитания:  
• признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  
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• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям.  

3) эстетического воспитания:  
• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов;  

• стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

5) трудового воспитания:  

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия.  

6) экологического воспитания:  

• бережное отношение к природе; • неприятие действий, приносящих 

ей вред. 7) ценности научного познания:  

• первоначальные представления о научной картине мира;  

• познавательные  интересы,  активность,  инициативность, лю-

бознательность и самостоятельность в познании.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

• определять  существенный  признак  для  классифика-

ции, классифицировать предложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником ал-

горитма;  

• выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объ-

екта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
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• с помощью педагогического работника формулировать цель, плани-

ровать изменения объекта, ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов  проведенного  наблюдения  (опыта,  измерения, классифи-

кации, сравнения, исследования);  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки;  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважитель-

ное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование);  

• готовить небольшие публичные выступления;  

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий.  

Совместная деятельность  

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
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на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

• проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения, 

подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных услови-

ях, отражать сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на эле-

ментарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультур-

ной,  компенсаторной,  метапредметной  (учебнопознавательной).  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

Коммуникативные умения  

Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вер-

бальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик 

со стороны каждого собеседника); создавать устные связные монологические высказыва-

ния (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 

фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; передавать основное содержание про-

читанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём монологического 

высказывания – не менее 4 фраз). Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся  

вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать 

учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактиче-

ского характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).  

Смысловое чтение:  

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-

руя понимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а так-

же с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём тек-

ста/текстов для чтения – до 130 слов).  

Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,  
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фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; писать с опорой на об-

разец поздравления с днем рождения, Новым  

годом, Рождеством с выражением пожеланий; создавать подписи к иллюстрациям с пояс-

нением, что на них  

изображено.  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи:  

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); применять 

правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, - 

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);  

читать новые слова согласно основным правилам чтения; различать на слух и пра-

вильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и пунк-

туация: правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки препина-

ния (точка, вопросительный и  

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоен-

ных на первом году обучения; распознавать и образовывать родственные слова с исполь-

зованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -

teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).  

Грамматическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные  

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains 

in the south.); распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с  

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкцию  

I’d like to ...;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправиль-

ные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  

 распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  

существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчис-

ляемыми существительными (much/many/a lot of); распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи наречия  

частотности usually, often;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные  

местоимения в объектном падеже; распознавать и употреблять в устной и письменной ре-

чи указательные  

местоимения that – those;  

 распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  

неопределённые местоимения some/any в вопросительных 

предложениях;  

повествовательных  и  
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 распознавать  и  употреблять  в  устной  

вопросительные слова when, whose, why;  

и  письменной  речи  

 распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  

количественные числительные (13–100); распознавать и употреблять в устной и письмен-

ной речи порядковые  

числительные (1–30); распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог  

направления движения to (We went to Moscow last year.); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи предлоги места  

next to, in front of, behind;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги  

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  

Социокультурные знания и умения:  

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приняты-

ми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, зна-

комство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого 

языка на  

английском языке.  

  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

Коммуникативные умения  

Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 

реплик со стороны каждого собеседника); вести диалог – разговор по телефону с опорой 

на картинки, фотографии и (или) ключевые слова в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со сто-

роны каждого собеседника; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания – не менее 4–5 фраз); создавать устные связные монологические высказы-

вания по образцу;  

выражать своё отношение к предмету речи; передавать основное содержание прочитанно-

го текста с вербальными и (или) зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз.  

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз.  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся,  

вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать 

учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для ауди-

рования – до 1 минуты).  

Смысловое чтение:  

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-



 

87 
 

руя понимание прочитанного; читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в 

том числе  

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка; читать про себя несплошные тексты (табли-

цы, диаграммы и другое) и  

понимать представленную в них информацию.  

Письмо:  

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; писать 

с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым  

годом, Рождеством с выражением пожеланий; писать с опорой на образец электронное 

сообщение личного характера (объём сообщения – до 50 слов).  

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи: читать но-

вые слова согласно основным правилам чтения;  

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. Графика, орфография и пунк-

туация: правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки препинания 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая 

при перечислении).  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоен-

ных в предшествующие годы обучения; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -

ist:  

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play).  

Грамматическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специ-

альный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию to  

be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; распознавать и упо-

треблять в устной и письменной речи модальные  

глаголы долженствования must и have to; распознавать и употреблять в устной и письмен-

ной речи отрицательное  

местоимение no; распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравне-

ния прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) 

best, bad – worse – (the) worst);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия  

времени; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение  

даты и года; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение  

времени.  

Социокультурные знания и умения:  

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приняты-

ми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, зна-

комство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 
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годом, Рождеством); знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; знать небольшие произведения детского 

фольклора (рифмовки, песни); кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

3 КЛАСС 

№  
п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество часов   Электронные (цифровые) 

образовательные  
ресурсы   

  
Всего   

  

Контрольные  
работы   

  

Практические  
работы   

  

Раздел 1. Мир моего «я»     

1.1  Моя семья   5       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

1.2  Мой день рождения   2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

1.3  Моя любимая еда   4       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

1.4  Мой день (распорядок дня)   2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

1.5  Обобщение и контроль   2    1     
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

Итого по разделу   15       

Раздел 2. Мир моих увлечений     

2.1  Любимая игрушка, игра   3       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

2.2  Мой питомец   2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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2.3  Любимые занятия   5       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

2.4  Любимая сказка   5       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

2.5  Выходной день    3       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

2.6  Каникулы    3       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

2.7  Обобщение и контроль    2    1     
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

Итого по разделу    23      

Раздел 3. Мир вокруг меня    

3.1  Моя комната (квартира, дом)    4       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

3.2  Моя школа    4       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

3.3  Мои друзья    2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

3.4  Моя малая родина (город, село)    2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

3.5  Дикие и домашние животные    3       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

3.6  Погода    1       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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3.7  Времена года (месяцы)    1       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

3.8  Обобщение и контроль    2    1     
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

Итого по разделу    19      

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка    

4.1  Россия и страна/страны изучаемого языка.    6       Библиотека ЦОК  

 Их столицы, достопримечательности и инте-

ресные факты  
   https://m.edsoo.ru/7f411518  

4.2  
Произведения детского фольклора и литера-

турные персонажи детских книг   1       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

4.3  
Праздники родной страны и стран изучаемо-

го языка   2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

4.4  Обобщение и контроль   2    1     
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f411518  

Итого по разделу   11       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   68    4    0     

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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 4 КЛАСС   

№  
п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

Количество часов   Электронные 

(цифровые) 

образовательные  
ресурсы   

  

Всего   

  

Контрольные  
работы   

  

Практические  
работы   

  

Раздел 1. Мир моего «я»     

1.1  Моя семья   3       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

1.2  Мой день рождения   3       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

1.3  Моя любимая еда   4       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

1.4  
Мой день (распорядок дня, домашние обязан-

ности)   3       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

1.5  Обобщение и контроль   2    1     
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

Итого по разделу   15       

Раздел 2. Мир моих увлечений     

2.1  Любимая игрушка, игра   1       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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2.2  Мой питомец   2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

2.3  Любимые занятия. Занятия спортом   4       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

2.4  Любимая сказка/история/рассказ   3       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

 

2.5  Выходной день   3       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

2.6  Каникулы   2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

2.7  Обобщение и контроль   2    1     
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

Итого по разделу   17      

Раздел 3. Мир вокруг меня   

3.1  
Моя комната (квартира, дом), предметы мебели 

и интерьера   2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

3.2  Моя школа, любимые учебные предметы   4       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

3.3  
Мои друзья, их внешность и черты характера  

 2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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3.4  Моя малая родина   3       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

3.5  Путешествия   2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

3.6  Дикие и домашние животные   4       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

3.7  Погода. Времена года (месяцы)   2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

3.8  Покупки   2       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

3.9  Обобщение и контроль   2    1     
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

Итого по разделу   23      

 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка    

4.1  
Россия и страна/страны изучаемого языка, ос-

новные достопримечательности и интересные 

факты  
 4       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f412652  

4.2  
Произведения детского фольклора.  
Литературные персонажи детских книг  

 5       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

4.3  
Праздники родной страны и стран изучаемого 

языка  
 2       

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f412652  

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652


 

95 
 

4.4  Обобщение и контроль   2    1     
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f412652  

Итого по разделу   13       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   68    4    0     

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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МАТЕМАТИКА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

– осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

– целостное восприятие окружающего мира; 

– развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход 

к выполнению заданий; 

– рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

– установку 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; 

–  овладение умениями планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии 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 тех-
нологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

–  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами 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-, ви-

део- и графическим сопровождением; 

–  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

–  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

–  определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», «Информатика»; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 
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– умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предме-

та «Математика», «Информатика». 

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 во-

ображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диа-

граммы), записи и выполнения алгоритмов; 
– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач; 

– умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с табли-

цами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

– представлений о компьютерной грамотности. 

ИКТ-квалификация: 

– сканирование изображения; 

– запись аудиовизуальной информации об объекте; 

– подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; со-

здание текстового сообщения с использованием средств ИКТ; 

– заполнение учебной базы данных; 

– создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; со-

ставление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная 

аппликация). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные еди-

ницы 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). Со-

отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деле-

ния). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сло-

жения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычита-

ния. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметиче-

ских 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. 
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Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при за-

данных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формирова-

нии обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Реше-

ние уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и ча-

стью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами. 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планиро-

вание хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стои-

мость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количе-

ство предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительно-

сти 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), отре-

зок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квад-

рат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних еди-

ниц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Пери-

метр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадра-

та). 

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. Вычисле-

ние площади прямоугольника (квадрата). 

Математическая информация  

 

3 класс 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логи-

ческие рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 
 

5
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Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополне-

ние чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и прак-

тических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на до-

ступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

 

4 класс 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объек-

те (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литерату-

ре, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронны-

ми источниками информации (электронная форма учебника, электронные

 словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся 

начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

136 часов (4 часа в неделю) 

№  Час ЭОР 

1  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9 РЭШ, Учи.ру 

2  Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деле-

ние 

55 РЭШ, Учи.ру  

3  Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и де-

ление 

29 РЭШ, Учи.ру 

4  Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 РЭШ, Учи.ру 

5  Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 РЭШ, Учи.ру 

6  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 5 РЭШ, Учи.ру 

7  Приемы письменных вычислений 14 РЭШ, Учи.ру 

 

4 класс 

  Час ЭОР 

1  Числа от 1 до 1000. 14 РЭШ, Учи.ру 

 Числа, которые больше 1000.   
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2  Нумерация 12 РЭШ, Учи.ру 

3  Величины 12 РЭШ, Учи.ру 

4  Сложение и вычитание 11 РЭШ, Учи.ру 

5  Умножение и деление 77 РЭШ, Учи.ру 

6  Итоговое повторение 10 РЭШ, Учи.ру 

136 часов (4 часа в неделю) 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют го-

товность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и норма-

ми поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание осо-

бой роли многонациональной России в современном мире;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, при-

надлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;  

• проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  

• применение правил совместной деятельности, проявление способности догова-

риваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной куль-

туры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  
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• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других лю-

дей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное от-

ношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки уча-

стия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным професси-

ям.  

Экологического воспитания: 

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих 

ей вред.  

Ценности научного познания: 

• осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообра-

зования и саморазвития; 

• проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любозна-

тельности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с ис-

пользованием различных информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся дей-

ствительности;  

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; из-

менения во времени и в пространстве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравне-

ния, устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 
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• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или вы-

двинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

• проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сход-

ных ситуациях;  

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (жи-

вая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лен-

та времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и 

др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ-

лению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

• находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном ви-

де, согласно заданному алгоритму;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию);  

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью 

учителя);  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать вы-

ступления участников;  

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргу-

ментированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей право-

ты;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отно-

шение к собеседнику;  
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• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблю-

дений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объ-

ектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

• корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учи-

теля);  

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни.  

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их.  

Совместная деятельность: 

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала 

по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оце-

нивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не до-

пускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрос-

лого;  

• ответственно выполнять свою часть работы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 



 

104 
 

• различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего регио-

на;  

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социу-

ме;  

• приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримеча-

тельностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять 

интерес и уважение к истории и культуре народов России;  

• показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

• различать расходы и доходы семейного бюджета;  

• распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фото-

графиям, различать их в окружающем мире;  

• проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с при-

родными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить про-

стейшую классификацию;  

• сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой при-

роды;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления приро-

ды, выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

• использовать различные источники информации о природе и обществе для поис-

ка и извлечения информации, ответов на вопросы;  

• использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

• фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о приро-

де, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентаци-

ей);  

• соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водно-

го и авиатранспорта;  

• соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигатель-

ной активности и принципы здорового питания; 

• соблюдать основы профилактики заболеваний; 

• соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

• безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

• ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мес-

сенджерах. 
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4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России;  

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

• показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

• находить место изученных событий на «ленте времени»;  

• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

• соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками 

и периодами истории России;  

• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона;  

• проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдви-

нутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда;  

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 

и известных характерных свойств;  

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших яв-

лений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных 

зон);  

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

и за рубежом (в пределах изученного); 

• называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе 

и обществе;  

• использовать различные источники информации для поиска и извлечения ин-

формации, ответов на вопросы;  

• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни че-

ловека;  

• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транс-

портной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 
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центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и 

т.д.);  

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

• соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных обра-

зовательных и информационных ресурсов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Россий-

ская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, госу-

дарственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их про-

фессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

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

хар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические рабо-

ты с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её рас-

пространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни челове-

ка. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве челове-

ка, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюде-
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ние роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенно-

сти питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природ-

ных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокза-

лах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки без-

опасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование 

в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила ком-

муникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) де-

лать выводы;  

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

• определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные при-

знаки и отношения между объектами и явлениями;  
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• моделировать цепи питания в природном сообществе;  

• различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить истори-

ческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

• понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;  

• находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить 

на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

• читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами;  

• находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет (в условиях контролируемого входа); 

• соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

• ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой харак-

теристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорож-

ного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

• описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

• описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы;  

• приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств при-

роды;  

• называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организ-

ма;  

• описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пре-

делах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

• планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя);  

• устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  
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• оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес;  

• выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение;  

• самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граж-

данина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важней-

шие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достоприме-

чательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Оте-

чества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государствен-

ным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в раз-

ные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская им-

перия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и куль-

турные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятни-

ков истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохран-

ность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной си-

стемы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный по-

ток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 
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омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характе-

ристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

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

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия че-

ловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Междуна-

родная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфра-

структуры города; правила безопасного по ведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорож-

ных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования 

самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск достовер-

ной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских раз-

влекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения 

в среде обитания;  

• моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности);  

• соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне;  

• классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

• использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного исполь-

зования электронных образовательных и информационных ресурсов; 
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• использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-

коммуникационную сеть Интернет (в условиях контролируемого выхода);  

• делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, табли-

цы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Все-

мирного природного и культурного наследия;  

• характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности орга-

низма;  

• создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия орга-

низма вредных привычек;  

• описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.;  

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе се-

зонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

• составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны 

(в рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

• самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки;  

• контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учеб-

ные действия при необходимости;  

• адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

• находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – 

руководитель, подчинённый, напарник, члена большого коллектива;  

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятель-

ности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

• анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, ис-

пользования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем про-

граммы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Как устроен мир 

 
7  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 Чему учит экономика 12   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Путешествие по городам и странам 12   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу 31 
 

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Эта удивительная природа 19   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 Мы и наше здоровье 10   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу 29  

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Наша безопасность 8   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  8 
 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6   2  
 

4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Земля и человечество  34   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  34  
 

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Природа России  34   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  34   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6   3  
 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Обучение детей по программе курса направлено на достижение следую-
щих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её осуществления; 

  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

  адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать поведение 

свое и окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

  знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

  знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

  формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 

  осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

4 класс (34 ч) 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырех 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для 

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела – духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический 

раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и 

третий тематические разделы (уроки 2-29) дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, учащийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о 

конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими ее 

характеристиками. 

Учебный модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры». 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад -

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 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. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. 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 буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия - наша Родина.
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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. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. 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. 

Учебный модуль «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. 

Учебный модуль «Основы светской этики» (автор: Шемшурина А.И. и др.). 

Этика – наука о нравственной жизни человека. 

Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – 

добрые слова и поступки. Каждый интересен. 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила 

этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Представление проектов по теме. 

В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. 

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо 

себе и другим. 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков. 

Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. 

Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со». 

С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. 

Слово, обращённое к себе. 

Тематическое планирование. 

Модуль «Основы православной культуры»  
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34 часа (1 час в неделю) 

№ Название По программе                                                   

темы                                                       

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 1 

жизни человека и общества 

2. Основы религиозных культур и светской этики.                       28  

3. Духовные традиции многонационального народа России                               5  

 

Модуль «Основы исламской культуры»  

№ Название По рабочей  

темы                                                     темы                                                      учебной программ 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 1 
жизни человека и общества 

2. Основы религиозных культур и светской этики. 28 

3. Духовные традиции многонационального народа России                                5 

Итого: 34 часа 

 

Модуль «Основы буддийской культуры».  

№ Название                                                 По рабочей                                                      

темы                                                                                                                    учебной программе 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 1 

жизни человека и общества 

2. Основы религиозных культур и светской этики. 28 

3. Духовные традиции многонационального народа России                                5 

Итого: 34 часа   

   

Модуль «Основы иудейской культуры» 

№ Название По рабочей  

темы                                                     темы                                                      учебной програм-

ме 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 1 

жизни человека и общества 

2. Основы религиозных культур и светской этики. 28 

3. Духовные традиции многонационального народа России                                5 

Модуль «Основы мировых религиозных культур». 

№ Название темы  

1 Введение. Духовные ценности и нрав-

ственные идеалы  жизни человека и об-

щества 

1 

2 Основы религиозных культур и светской 

этики. 

28 

3 Духовные традиции многонационального 

народа России                                 

5 

Модуль «Основы светской этики»   

№ Название По рабочей те-

мы                                                     темы                                                      учебной программе 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 1 

жизни человека и общества  

           Духовные традиции многонационального народа России   

           Основы религиозных культур и светской этики.                               
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Изобразительное искусство»: 

  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

  сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 

  сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой ра-
боты в команде одноклассников под руководством учителя; 

  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и рабо-

ту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравни-
вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам; 

  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

  использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, мо-

делированию и т.д.; 

  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

3
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организовать место занятий; 

  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высо-

ких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предме-

та: 

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 художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красо-

ты как ценности, потребности в художественном творчестве и общении с искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

5. знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и при-

кладные виды искусства); 

6. знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

7. понимание образной природы искусства; 

8. эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

9. применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

10. способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

11. умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о со-

держании, сюжетах и выразительных средствах; 

12. усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

13. умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

14. способность использовать в художественно-творческой деятельности различные ху-

дожественные материалы и художественные техники; 

15. способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

16. умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об-

раз; 

17. освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ цвето-

ведения, основ графической грамоты; 

18. овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изоб-

ражения средствами аппликации и коллажа; 

19. умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

20. умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способ-

ности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную ху-

дожественную культуру; 

21. изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
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природы, человека, народных традиций; 

22. способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исто-

рический облик, - свидетелей нашей истории; 

23. умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бога-

той духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Познавательные универсальные учебные действия. Вы-

пускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; – стро-

ить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 Класс 

     Искусство вокруг нас 

Искусство в твоём доме  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок 

Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города. 

Художник и зрелище  

Художник в цирке. Художник в театре. Театр на столе. Театр кукол 

Мы – художники кукольного театра. Конструирование сувенирной куклы 

Театральные маски. Конструирование масок. Афиша и плакат 

Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей  

Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина – пейзаж 

Картина – портрет. Картина – натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и 

на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс 

Каждый народ – художник 

(Изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня — дере-

вянный мир. Украшения избы и их значение. Красота человека. Образ русского человека в произ-

ведениях художников. Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли   

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины защитники. Новго-

род. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение 

темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Мифологические представления Древ-
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ней Греции. Европейские города Средневековья. Образ готического храма. Многообразие художе-

ственных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы   

Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость старо-

сти. Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ РАЗДЕЛ ЧАСОВ 

1.  Искусство в твоем доме 8 

2.  Искусство на улицах твоего города 7 

3.  Художник и зрелище 11 

4.  Художник и музей  8 

4класс 

№ РАЗДЕЛ ЧАСОВ 

1.  Истоки родного искусства 8 

2.  Древние города нашей земли 7 

3.  Каждый народ художник 11 

4.  Искусство объединяет народы 8 

 

МУЗЫКА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе должны быть до-

стигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 

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

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего учени-

ка»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной зада-

чи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополу-

чие; 

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

ступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-
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ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; – поло-

жительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; – осу-

ществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, бо-

лее совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; – пре-

образовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

– осуществлять решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; – уста-

навливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и се-

ти Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. Ком-

муникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, исполь-

зуя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; – пони-

мать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты должны отражать: 

− сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

− сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

− умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

− умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

нии ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме-

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее форми-

рование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Осво-

ение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки. Обуча-

ющийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, сред-

ствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания ор-

кестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных ин-

струментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, ва-

риаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение. Обуча-

ющийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соот-

ветствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное пев-

ческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в за-
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висимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит

 согласные; использует средства артикуляции для достижения выра-

зительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле). Обуча-

ющийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиа-

туре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в дви-

жении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по

 слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пяти-

ступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Про-

стые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся по-

лучит возможность научиться: 

− реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных ви-

дах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать; 

− 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 об-

разов; 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать по-

мощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять ши-

рокой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирова-

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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3 класс 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Му-

зыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музы-

кальная картина мира». 

  Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. 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. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные тради-

ции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, Игры-драматизации. Историческое прошлое в му-

зыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных ком-

позиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди-

намика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоци-

ональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фик-

сации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для де-

тей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инстру-

менты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профес-

сиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: со-

держание, образная сфера и музыкальный язык. 

4 класс 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:  

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,  

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообра-

зии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкаль-

ных образах. Народная и профессиональная 
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музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве компо-

зиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной ре-

чи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Компози-

тор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная за-

пись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных инто-

наций, тем, художественных образов. 

Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни стра-

ны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, сим-

фонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, зву-

козаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-

культурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музы-

кальный язык. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС 

№ Разделы  По программе 

1  Россия – Родина моя 5 

2  День, полный событий 4 

3  О Родине петь – что стремиться в храм 4 

4  Гори, гори ясно 3 

5  В музыкальном театре 6 

6  В концертном зале 5 

7  Чтоб музыкантом быть так надобно уменье 7 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС 

№ Разделы  По программе 

1  Россия – Родина моя 5 
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2  День, полный событий 4 

3  О Родине петь – что стремиться в храм 4 

4  Гори, гори ясно 3 

5  В музыкальном театре 6 

6  В концертном зале 5 

7  Чтоб музыкантом быть так надобно уменье 7 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии. 

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 наро-

дов. 

4. Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета. 

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 аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
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ственные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и органи-

зационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

Планируемые результаты 

Рабочая программа учебного курса «Технология» предлагает характеристику 

деятельности учителя и ученика с целью достижения учащимися планируемых результатов на 

ступени начального общего образования. Методика достижения нижеперечисленных результа-

тов раскрывается в методических рекомендациях для учителя в пособиях «Уроки технологии» 

для каждого года обучения. 

В результате изучения курса учащиеся на уровне начального общего образования: получат 

начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания со-

временного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об от-

ражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе-

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото-
рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-
никновения и развития; 

  научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за-

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла-

на действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт исполь-

зования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти. Они научатся распределять роли руководителя и подчинённых, распределять общий объём 

работы, получат навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий -

исследовательскими и логическими: наблюдением, сравнением, анализом, классификацией, 

обобщением; 

  получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепо-

лагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти-

мальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-
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цию; 

  познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основны-

ми устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приё-

мами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ре-

сурсами; 

  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро-

совестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 

  называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыс-

лы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать 

их особенности; 

  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия

 обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

  анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую ра-

боту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

  организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  уважительно относиться к труду людей; 

  понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработ-

ке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в со-

ответствии с поставленной задачей; 

  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно расходовать используе-

мые материалы; 

  применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-
ции собственного или предложенного учителем замысла; 
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  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора-
тивно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; 

  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до-

ступные и сходные по сложности задачи; 

  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями, развёрток этих форм; 

  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской     задачи или     передачи определённой     художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 
 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

  соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических задач; 

  использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активи-

ровать, читать информацию, выполнять задания; 

  создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 
Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными приёмами рабо-

ты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также по-

знакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тема-

тики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражаю-

щие природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руко-

водитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и

 воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллек-

тивных, групповых     и     индивидуальных проектов.     Культура     межличностных 
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отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, которые 

могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение 

навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойства-

ми, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назна-

чения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-

нологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена мате-

риалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, от-

делка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винто-

вая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями деко-

ративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные ви-

ды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требова-

ния к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изде-

лия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клави-

атура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использо-

вание простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьюте-

ре; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образователь-

ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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3 КЛАСС 

№ РАЗДЕЛЫ  КОЛ-ВО ЧАСОВ 

1.  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебни-

ком. Путешествие по городу 

1 

2.  Человек и земля 22 

3.  Человек и вода 4 

4.  Человек и воздух 3 

5.  Человек и информация 5 

 

 

4 КЛАСС 

№ РАЗДЕЛЫ  КОЛ-ВО ЧАСОВ 

6.  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебни-

ком.  

1 

7.  Человек и земля 21 

8.  Человек и вода 3 

9.  Человек и воздух 3 

10.  Человек и информация 6 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования Федерального государственного образо-

вательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащи-

мися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

  формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

  развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освое-
ние социальной роли учащегося; 

  развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; понимание важности 

бережного отношения к собственному здоровью; 

  формирование основ шахматной культуры; 

  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;   го-

товность и способность к саморазвитию и самообучению; 

  уважительное отношение к иному мнению; 

  приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

  воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоци-

онально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 
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  умение управлять своими эмоциями; 

  дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении постав-
ленных целей; 

  формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, стремление к 

работе на результат; 

  оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень сформирован-

ности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, комму-

никативных и регулятивных. 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влия-

нии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-ональное, социальное), о физиче-

ской культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показа-

телями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Когда и как возникли физическая культура и спорт  

Современные Олимпийские игры 

Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр (летних и зимних). Роль Пьера 

де Кубертена в их становлении. Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы 

по разным видам спорта. 
Что такое физическая культура 
Физическая культура как система регулярных занятий физическими

 
упражнениями, выполнение 

закаливающих процедур, использование естественных сил природы. Связь физической культуры

 с укреплением здоровья (физического, социального и психо-

логического) и влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное). Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для 

успешной учёбы и социализации в обществе 

Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, скелет, 

мышцы, осанка) 

Строение тела, основные формы движений (циклические, ациклические, вращательные), напряже-

ние и расслабление мышц при их выполнении. 
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Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц 

стоп ног. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового образа жизни.  

Сердце и кровеносные сосуды 

Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и передвижений человека. Укрепление 

сердца с помощью занятий физическими упражнениями 
Органы чувств 

Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека. Строение глаза. Специ-

альные упражнения для органов зрения. 

Орган осязания - кожа. Уход за кожей.  

Личная гигиена 

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, смена нательно-

го белья) 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены.  

Закаливание 

Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения закаливающих процедур. 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания  

Мозг и нервная система 

Местонахождение головного и спинного мозга в организме человека. Центральная нервная систе-

ма. Зависимость деятельности всего организма от состояния нервной системы. Положительные и 

отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и центральнойнервной системы в

 физкультурной и спортивной деятельности. Рекомендации, как беречь 

нервную систему 
Органы дыхания 

Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека. Важность занятий физиче-

скими упражнениями и спортом для улучшения работы лёгких. Как правильно дышать при раз-

личных физических нагрузках 
Органы пищеварения  

Работа органов пищеварения. 

Важность физических упражнений для укрепления мышц живота и работы кишечника. Игра 

«Не давай мяч водящему». 
Пища и питательные вещества 

Вещества, которые человек получает вместе с пищей, необходимые для роста и развития организ-

ма и для пополнения затраченной энергии. Рекомендации по правильному усвоению пищи. 

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного употребления пищи. Вода и 

питьевой режим 

Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время тренировок и туристских по-

ходов. 
Тренировка ума и характера 

Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и её влияние на самочув-

ствие и работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профи-

лактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Физические упражнения и подвижные игры на удлинённых переменах, их значение для активного 

отдыха, укрепления здоровья, повышения умственной и физической работоспособности, выработ-

ки привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению режима дня.  

Спортивная одежда и обувь 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями и спортом (в помещении, 

на открытом воздухе, при различных погодных условиях). 

Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью. 

Игра «Проверь себя» на усвоение требований к одежде и обуви для занятий физическими упраж-

нениями. 
Самоконтроль 

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической готовности и са-
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мочувствия в процессе умственной, трудовой и игровой деятельности. Измерение роста, массы те-

ла, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приёмы измерения пульса (частоты сердеч-

ных сокращений до, во время и после физических нагрузок). Тестирование физических (двига-

тельных) способностей (качеств): скоростных, координационных, силовых, выносливости' гибко-

сти. Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами, из разных исходных 

положений (и. п.), на ограниченной площади опоры и с ограниченной пространственной ориента-

цией. 

Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля.  

Первая помощь при травмах 

Травмы, которые можно получить при занятиях физическими упражнениями (ушиб, ссадины и по-

тёртости кожи, кровотечение). 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение итогов и 

Бег, ходьба, прыжки, метание  

3-4 классы 

Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, длительность бега, 

влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о правилах соревнований в беге, 

прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба обычная, на носках, 

на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и 

длинным шагом, с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в раз-

личном темпе под звуковые сигналы. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчё-

том, с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3-4 препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. Обучение тем же 

элементам техники ходьбы, как в 1-2 классах. Обычный бег с изменением длины и частоты шагов, 

с высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, левым боком вперёд, с захлёстыва-

нием голени назад. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 5-8 

мин, кросс по слабопересечённой местности до 1км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Бег в коридоре 

30-40см из различных и. п. с максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжка-

ми через условные рвы под звуковые и световые сигналы. «Круговая эстафета» (расстояние 15 - 

30м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-20 м). Бег с ускорением на расстояние от 20 до 30 м (в 

3 классе), от 40 до 60 м (в 4 классе). Бег с  вращением вокруг своей оси на полусогнутых ногах, 

зигзагом, в парах. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных спо-

собностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 180°, по разметкам; в длину с места, 

стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега с зоны отталкивания 30-50 см; с высоты 

до 60 см; в высоту с прямого разбега, с хлопками в ладоши во время полёта; многоразовые (до 10 

прыжков); тройной и пятерной с места. Прыжки на заданную длину по ориентирам; на расстояние 

60-110 см в полосу приземления шириной 30 см; чередование прыжков в длину с места в полную 

силу и вполсилы (на точность приземления); с высоты до 70см с поворотом в воздухе на 90-120° и 

с точным приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и бокового 

разбега; многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 

Эстафеты с прыжками на одной ноге 

(до 10 прыжков). Игры с прыжками и осаливанием на площадке небольшого размера. Овладение 

навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Метание ма-

лого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди 

на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5x1,5м) с расстоя-

ния 4-5м. Бросок набивного мяча (1кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя 

руками от груди, из-за головы вперёд-вверх; снизу вперёд-вверх на дальность и заданное расстоя-

ние. Метание теннисного мяча с места, из положения стоя боком в направлении метания, на точ-

ность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5x1,5м) с рассто-

яния 5-6м. Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, 
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из положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди с места; то же с ша-

га на дальность и заданное расстояние. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12 мин. Соревнования на короткие дистанции (до 

60м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 50см) 

естественные вертикальные и горизонтальные (до 110см) Препятствия. Броски больших и малых 

мячей, других лёгких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 

Бодрость, грация, координация 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание.  

3-4 классы 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Перекаты в 

группировке с последующей опорой руками за головой; 2-3 кувырка вперёд; стойка на лопатках; 

«мост» из положения лёжа на спине. Кувырок назад; кувырок вперёд; кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках; «мост» с помощью и самостоятельно. Освоение висов и упоров, развитие сило-

вых и координационных способностей. Вис завесом; вис на согнутых руках согнув ноги; на гимна-

стической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, 

правильной осанки. Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лёжа, лёжа на 

животе, подтягиваясь руками; по канату; перелезание через бревно, коня. Лазанье по канату в три 

приёма; перелезание через препятствия. Освоение навыков в опорных прыжках, развитие коорди-

национных, скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки на горку из гимнастических ма-

тов, на коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Освоение навыков равновесия. Ходьба приставными шагами; ходьба по бревну (высота до 1 м); по-

вороты на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание и переход в упор присев, 

упор стоя на колене, сед. Ходьба по бревну большими шагами и выпадами; ходьба на носках; по-

вороты прыжком на 90° и 180°; опускание в упор стоя на колене (правом, левом). 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей. Шаги галопа и 

польки в парах; сочетание изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг. I и II позиции 

ног; сочетание шагов галопа и польки в парах; элементы народных танцев. 

Освоение строевых упражнений. Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга;

 передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Команды «Ста-

новись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт учителю; повороты кругом на месте; расчёт 

по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по 

три и четыре в движении с поворотом. 

Самостоятельные занятия. Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с предметами 

и без предметов, упражнений на снарядах, акробатических упражнений на равновесие, танцеваль-

ных упражнений. 

Играем все! 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения и безопасно-

сти. 

3-4 классы 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способно-

сти к ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Пустое место», «Белые медведи», 

«Космонавты». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способно-

стей, ориентирование в пространстве. Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву», 

«Удочка». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением 

направления (баскетбол, гандбол). Броски по воротам с 3-4 м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и 

медленном беге), удары по воротам в футболе. Ведение мяча с изменением направления и скоро-

сти. 

Броски по воротам с 3-4 м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и медленном беге), удары по воро-
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там в футболе. Подбрасывание и подача мяча, приём и передача мяча в волейболе. Подвижные иг-

ры на материале волейбола. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и развитие

 способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориен-

тированию в пространстве. Подвижные игры «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», 

«Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точно», 

«Снайперы», «Игры с ведением мяча». 
Комплексное развитие координационных и кондиционных способностей, овладение элементарны-

ми технико-тактическими взаимодействиями. Подвижные игры
1 

«Борьба за мяч», «Перестрелка», 
«Мини-баскетбол», «Мини-гандбол», варианты игры в футбол, мини-волейбол. 
Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча, ударах и остановках 
мяча ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими 

Все на лыжи!
 

Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви во время занятий. Значение занятий 
лыжами для укрепления здоровья и закаливания. Особенности дыхания. Требования к температур-
ному режиму, понятие об обморожении. Техника безопасности при занятиях лыжами.

 

3-4 классы 

Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъём 

«лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной 

скоростью. Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов. Торможение плугом и 

упором. Повороты переступанием в движении. Подъём «лесенкой» и «ёлочкой». Прохождение ди-

станции до 2,5 км. 
Твои физические способности 

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической готовности и са-

мочувствия в процессе умственной, трудовой и игровой деятельности. Измерение роста, массы те-

ла, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. 

Приёмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и после физических 

нагрузок). Тестирование физических (двигательных) способностей (качеств): скоростных, коорди-

национных, силовых, выносливости, гибкости 
Твой спортивный уголок 

Примерный перечень снарядов для устройства спортивного уголка дома.  

Приспособления для развития силы, гибкости, координации и выносливости 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-

нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-

ревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и разви-

тие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Спосо-

бы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих 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 подготовленно-
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стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение ча-
стоты 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. Ком-

плексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхатель-

ных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-

оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа 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 ком-

бинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение че-

рез вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки на скакалке. 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 уско-

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Мета-

ние: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Плава-

ние. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро-

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-

ные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале волейбола. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 – 4 КЛАССЫ 
№  3 КЛАСС 4 КЛАСС 
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1.  Лёгкая атлетика                                                                         12 10 

2.  Подвижные и сплортивные игры 14 21 

3.  Лыжная подготовка 11 15 

4.  Гимнастика с элементами акробатики 11 16 

5.  Подвижные и спортивные игры 11 - 

6.  Легкая атлетика 9 6 

 

Во исполнение Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми (утв. 

приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255), УП НОО обес-

печивает преподавание и изучение во 3 - 4 классах учебных предметов этнокультурной направ-

ленности  

- «Край, в котором я живу» в объеме 0,5 учебного часа в неделю   

- «Литературное чтение на русском языке (литературные произведения писате-

лей Республики Коми на русском языке)» в объёме 0,5 учебного часа в неделю.  

Целью изучения учебного курса «Край, в котором я живу» является формирование опыта дея-

тельности по получению новых знаний, их преобразованию и применению на основе освоения 

природно-культурного и культурно-исторического наследия Коми края.  

Основными задачами освоения регионального и этнокультурного содержания образования 

являются:  

• формирование уважительного отношения к семье, к месту проживания, Республике Коми в це-

лом, её природе, культуре и истории;  

• формирование личности младшего школьника как представителя Республики Коми и умелого 

хранителя социокультурных ценностей;  

• формирование у младших школьников активной гражданской позиции, патриотичности, эколо-

гической культуры, личностно-ценностного отношения к прошлому, настоящему и будущему Ко-

ми края;  

• воспитание у младших школьников любви к своей малой Родине;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей младших 

школьников;  

• формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в по-

вседневной жизни младшего школьника.  

В результате изучения курса «Край, в котором я живу» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

⎯ получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и об-

ществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, народов, культуры; 

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

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей мно-

гонационального российского общества, а также гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций, способствующих формированию российской граж-

данской идентичности; 

⎯ приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры, к родному краю 

⎯ получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

⎯ познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, научатся ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 
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неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со-

здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

⎯ примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в ми-

ре природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«ШКОЛА ЮНОГО АКТЕРА»  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫТ КУРСА 

1. Личностные результаты: 

1.1. потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

1.2. целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

1.3. этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

1.4. осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

2. Регулятивные УУД: 

2.1. понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

2.2. планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

2.3. осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

2.4. анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

3. Познавательные УУД: 

3.1. пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

3.2. понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

3.3. проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

4. Коммуникативные УУД: 

4.1. включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

4.2. работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

4.3. обращаться за помощью; 

4.4. формулировать свои затруднения; 

4.5. предлагать помощь и сотрудничество;  

4.6. слушать собеседника; 

4.7. договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

4.8. формулировать собственное мнение и позицию; 

4.9. осуществлять взаимный контроль;  
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4.10. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Учащиеся научатся 

• правила поведения зрителя, этикет в театре до, вовремя и после спектакля; 

• виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и 

т.д.); 

• чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

• наизусть стихотворения русских авторов. 

Учащиеся будут уметь 

• владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

• действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

• произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

• произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

• произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

• читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

• строить диалог с партнером на заданную тему; 

• подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными 

героями. 

Предполагаемые результаты реализации программы курса внеурочной деятельности: 

   Воспитательные результаты работы по данной программе курса внеурочной деятельности 

можно оценить по трём уровням.  

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение 

способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличност-

ного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной реаль-

ности): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценно-

стям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура). 
Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, дру-

гих поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие 

Теория. Ознакомительная беседа о театральном искусстве. Краткие сведения о театральном 

искусстве и его особенностях: театр - искусство коллективное, спектакль- результат труда многих 

людей различных профессий. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: 

драматический театр, музыкальный театр. Театр кукол, радио и телетеатр. Актёр и сцена. Культу-

ра поведения в театре. Театр Древней Греции. 

Пьеса – основа спектакля. Пьеса – сказка. Сказки народные и литературные: волшебные, 

бытовые, о животных. Превращение литературной сказки в сказку драматическую. Действие как 

главное выразительное средство актерского искусства.  

Практика. Экскурсия в дом культуры. Знакомство со сценой.  

2. Мастерство актёра 

Теория. Значение поведения в актерском искусстве. Сценическое внимание. Виды внимания. 

Объекты внимания. Управление вниманием. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Ак-

тёрское взаимодействие. Понятие «этюд». 

Практика. Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного 

внимания, воображения, наблюдательности. 

Этюды на выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными 

обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций. 

Одиночные этюды по темам: животные, насекомые. Диагностика творческих способностей детей. 
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Изучаются следующие теоретические понятия: 

сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, слух, 

осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия, 

этюд, реквизит.  

3. Сценическая речь 

Теория. Рождение звука. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. От-

делы речевого аппарата. Гигиена речевого аппарата. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Дикция. 

Артикуляционная гимнастика и ее значение. Гласные звуки. Согласные звуки. Классификация со-

гласных.  

Практика. Упражнения на выработку умения управлять выдохом. Упражнения для трениров-

ки мышц участвующих в дыхании. Упражнения артикуляционной гимнастики. Комплекс упраж-

нений по дикции. Отработка произношений гласных звуков, согласных звуков. Упражнение на со-

четание тренируемого звука с гласными. Упражнения с текстами скороговорок, чистоговорок. 

 

4. Пластика 

Теория. Знакомство учащихся с собственным телом: с его физическими и психофизическими 

качествами, с его двигательными возможностями, с его проблемами и ограничениями Знакомство 

с понятиями: точки зала (сцены). Круг, колонна, линия (шеренга). Темпы: быстро, медленно, уме-

ренно 

Практика. Перестроение в указанные (геометрические) фигуры. Хлопки, ходьба, бег в задан-

ном музыкальном ритме. Начало и окончание упражнения вместе с музыкальным сопровождени-

ем. Элементы ритмической гимнастики. Танцевальные элементы. Поклон. Танцевальные шаги: 

простой (на пятках, с высоким подниманием колен, с подскоком, бег). Танцевальные движения: 

боковой приставной шаг, “ковырялочка”, “вальсовая дорожка”. 

5. Постановочная работа 

Теория. Тематический анализ. Предлагаемые обстоятельства. Линии действия персонажей.  

Практика. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и за-

интересованности учащихся. При этом, чем более живо и активно будет проходить этот первый 

этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже утверждённым коллективным реше-

нием материалом. 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно 

могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на несколь-

ко этапов:  

- Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение с детьми. 

- Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

- Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом.  

- Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев.  

- Работа с текстом. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей. 

- Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях.  

- Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с музы-

кальным оформлением. 

- Создание декораций и костюмов. 

- Репетиция всей пьесы. 

- Премьера спектакля. Обсуждение с детьми. 

- Выступления детей перед родителями, учащимися. 

- Выступления со сказками в школе, классе перед родителями, в детских садах. 

Тематическое планирование 3 года обучения 

№ Тема Цель занятия Формы и мето-

ды занятия 

Характеристика 

деятельности уча-

щихся 

1. Вводное занятие 

(1час) 

Знакомство с по-

нятием «декора-

Беседа,  

метод импрови-

Научатся готовить 

декорации; 
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ция».  

Ознакомление с 

элементами 

оформления спек-

такля.  

Общее понятие об 

имитации и паро-

дии, отличие одно-

го вида искусства 

от другого 

зации Закрепление навы-

ков работы с шир-

мой. 

Формирование кри-

терия «верим – не 

верим», «кривляется 

– по правде». 

2. Мастерство актё-

ра. 

(11 часов) 

Работа над обра-

зами:  

я – предмет,  

я – стихия,  

я – животное,  

я – фантастическое 

животное, внеш-

няя характерность. 

Групповая рабо-

та,  

метод импрови-

зации 

Выполнять разнооб-

разные этюды 

Запоминать ролевые 

слова; находить 

нужные позы и дей-

ствия. 

 

Научатся выполнять 

простые задания, на 

основе предлагае-

мых обстоятельств, 

Научатся имитиро-

вать поведения жи-

вотного. Участво-

вать в ролевой игре 

3.  Сценическая речь 

(10 часов) 

Развитие сцениче-

ской речи, упраж-

нения для улучше-

ния дикции, пра-

вильности произ-

ношения, знаком-

ство с темпом, 

тембром речи, ра-

бота над вырази-

тельностью речи. 

Беседа, группо-

вая индивиду-

альная работа, 

игровой метод 

На практических за-

нятиях рассматри-

ваются приемы ре-

лаксации, концен-

трации внимания, 

дыхания; снятия 

мышечных зажимов. 

Артикуляционная 

гимнастика «Рече-

вые разминки», 

«Развитие артикуля-

ции в чистоговорках, 

скороговорках». 

Модуляция голоса. 

Упражнения на по-

становку дыхания.  

4. Пластика 

(3 часа) 

Научить новым 

упражнениям на 

разную двигатель-

ную реакцию, на 

развитие быстроты 

движений 

- развивать силу, 

гибкость и коор-

динацию 

Беседа,  

групповая ин-

дивидуальная 

работа, 

игровой метод 

Научатся: 

- Держать и выпол-

нять разнообразные 

движения; 

- находить нужные 

позы и действия. 

 

5. Постановочная 

работа. 

(9 часов) 

-Начать работу над 

выбранной пьесой, 

осмыслением сю-

жета, выделением 

групповая рабо-

та и индивиду-

альная работа, 

игровой метод, 

научатся работать 

над пьесой в соот-

ветствии с этапами 

работы. 
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основных собы-

тий, являющихся 

поворотными мо-

ментами в разви-

тии действия. 

- Чтение и обсуж-

дение пьесы, ее 

темы, идеи. 

метод импрови-

зации 

Учатся распреде-

ляться на «сцене», 

чтобы выделялся 

главный персонаж. 

Тематическое планирование 4 года обучения 

№ Тема Цель занятия Формы и ме-

тоды занятия 

Характеристика дея-

тельности учащихся 

1. Вводное за-

нятие 

(1час) 

знакомство с создателя-

ми спектакля: писатель, 

поэт, драматург.  Теат-

ральными жанрами. 

 

Беседа,  

метод импро-

визации 

Дети приобретают 

навыки, необходимые 

для верного сценическо-

го общения.  

Знакомятся с создателя-

ми спектакля: писатель, 

поэт, драматург.  Теат-

ральными жанрами. 

В процессе общения де-

лятся своим жизненным 

опытом. 

2. Мастерство 

актёра. 

(10 часов) 

Изучение драматургиче-

ских терминов: 

Сценическое общение – 

активное взаимодей-

ствие исполнителя с 

партнёром и окружаю-

щей средой, в котором 

участвуют как физиче-

ская, так и психическая 

сторона органики.  

Сценическое действие – 

волевой акт человече-

ского поведения, 

направленный на до-

стижение поставленной 

цели-сверхзадачи. 

Конфликт – столкнове-

ние противоречий, про-

цесс, движение. Кон-

фликт разрешается че-

рез конкретную борьбу 

в сценическом действии. 

В свою очередь, сцени-

ческое действие не мо-

жет существовать без 

конфликта. 

 

Групповая ра-

бота,  

метод импро-

визации 

Парные, коллективные 

этюды. Этюды на разви-

тие эмоций. 

Мимические игры. 

Упражнения с помощью 

жестов и мимики. Этю-

ды на действие с вооб-

ражаемым предметом. 

Этюды по сказкам. Иг-

ры-пантомимы. Разыг-

рывание мини-сценок. 

Упражнения на развитие 

внимания, воображения, 

фантазии. 

 

3.  Сцениче-

ская речь 

(10 часов) 

Устранение дикционных 

недостатков и тренинг 

правильной дикции.  

Беседа,  

групповая ин-

дивидуальная 

 Дыхательные упражне-

ния. Постановка речево-

го голоса. Речь в движе-
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работа, 

игровой метод 

нии. Активное исполь-

зование междометий, 

слов, фраз, стихов и по-

говорок. Индивидуаль-

ное и коллективное со-

чинение сказок, стихов, 

загадок. Работа над ско-

роговорками (с ускоре-

нием темпа произнесе-

ния текста скороговор-

ки, постепенное добав-

ление минимальных фи-

зических нагрузок: 

наклонов, приседаний, 

поворотов, прыжков)  

4. Пластика 

(3 часа) 

Научить новым упраж-

нениям на разную дви-

гательную реакцию, на 

развитие быстроты дви-

жений 

- развивать силу, гиб-

кость и координацию 

Беседа,  

групповая ин-

дивидуальная 

работа, 

игровой метод 

Научатся выполнять: 

упражнения на простую 

и сложную двигатель-

ную реакцию, упражне-

ния на развитие быстро-

ты движений, упражне-

ния для развития медли-

тельности, упражнения 

на изменение скорости 

движения, подвижные 

игры соревновательного 

характера, упражнения 

на темпо - ритмическую 

организацию движений. 

5. Постано-

вочная ра-

бота. 

(10 часов) 

Предварительный раз-

бор пьесы.  

Цель – увлечь детей, 

помочь им уловить ос-

новной смысл и художе-

ственное своеобразие 

произведения. 

Обмен впечатлениями. 

Пересказ детьми сюжета 

пьесы с целью выявле-

ния основной темы, 

главных событий и 

смысловой сути столк-

новения героев. Распре-

деление ролей. Чтение 

пьесы по ролям. 

групповая и 

индивидуаль-

ная работа, 

игровой метод, 

метод импро-

визации 

Постановка полноцен-

ных спектаклей – сказок 

с участием всей группы. 

 

 

 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

• умения организовывать собственную игровую деятельность, выбирать и использо-

вать средства для достижения её цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
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сверстниками в процессе игры; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия в игре со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие 

умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных играх и нестандартных ситуациях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы в процессе игры. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками в процессе игры на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и заня-

тий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную игровую деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образца-

ми; 

• управлять эмоциями в процессе игры со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спор-

та, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 

следующие умения: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выпол-

нении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы сорев-

нований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования тех-

ники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дей-

ствий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
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• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия раз-

ными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игро-

вой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спосо-

бами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы подвижных  и спортивных 

игр. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности обучающиеся к 

окончанию начальной школы должны: 

иметь представление: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физи-

ческой подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- об играх разных народов; 

- о разновидности спортивных игр; 

- о соблюдении правил игры 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные и спортивные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

- выполнять строевые упражнения; 

- соблюдать правила игры. 

Ожидаемые результаты: 

- высокий уровень мотивации здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и выносливости; 

- формирование двигательных действий с мячом; 

- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах проведения спортивных 

игр и занятий спортом, 

- самостоятельная организация и проведение подвижных и спортивных игр в малых группах 

сверстников; 

- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и сверстниками в процес-

се подвижных игр и занятий спортом; 

- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижных игр – прояв-

ление самостоятельности в принятии адекватных решений в условиях игровой деятельности. 

Способы проверки: проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и 

родителей), проведение массовых мероприятий, соревнований, конкурсов, праздников, тестирова-

ние, обобщающие и закрепляющие занятия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3 КЛАСС 
      

        Программа составлена на 68 часов, из них 34 часа – это еженедельные занятия (1 час в неделю) и 

еще 34 часа как дополнительные мероприятия по спортивной и физкультурной направленности в выходные 

и каникулярные дни. 

1. Основы знаний о подвижных играх (1 час + включаются во все занятия). Что такое 

подвижные игры? Познакомить с правилами подвижных игр. Разбор и проигрывание игр с мячом. 

Понятие правил игры, выработка правил. 

2. Подвижные игры без мячей. 

Игры на развитие внимания: «Воробьи- вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», «За-

прещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка» и т.д. 

Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и утки», «Игра с 

мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 
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              Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая 

палка», «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» и т.д 

3. Эстафеты.  

      Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» и т.д. 

   Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий. 

   Эстафеты с гимнастическими палками и скакалками, обручами, кеглями. 

4. Спортивные и подвижные  игры с мячами. «Бомбардировка» (Правила игры, развитие 

основных навыков владения мячом). «Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных навы-

ков быстрого перемещения по площадке). «Братишка спаси» (Правила игры, основы перемещения, 

индивидуальные соревнования), «Пионербол» (Правила игры, подачи, прием мяча, тактика напа-

дения и защиты)  Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и оборудования (мячи, ска-

калки, обручи, кегли и т.д.) 

5. Дистанционные олимпиады по предмету физкультура.  

Предусматривает знакомство учеников с теоретическими знаниями по физкультуре, прове-

дение олимпиад, разбор заданий и награждение. Проводится  2 раза в год. 

6. Соревнования. Проведение соревнований по различным видам: плавание, пионербол, 

дартс, перестрелка и вывоз детей на городские массовые старты: «Кросс-нации», «Лыжный мара-

фон», «Лыжня –России». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

4 КЛАСС 

   Особенностью программы является то, что она, основываясь на курсе обучения игре в пио-

нербол, раскрывает обязательный минимум учебного материала для такого рода программ. Курс 

обучения игре в пионербол и технические приемы, которые в ней задействуются, содержат в себе 

большие возможности не только для формирования двигательных навыков у детей и развития их 

физических способностей, но и также служат примером нравственного воспитания учащихся. Иг-

ра в пионербол развивает у школьников стремление к познанию, вырабатывает волю и характер, 

формирует чувство коллективизма, и способствует становлению личности. В рамках этой про-

граммы осуществляется проведение системного отбора учащихся, имеющих задатки и способно-

сти к дальнейшей спортивной ориентации  и   профессиональной  деятельности  в  области   пио-

нербола.  Программа рассчитана на количество часов, отводимые на изучение образовательной 

области «Физическая культура», базисным учебным планом и системой дополнительного образо-

вания. Программа разделена по классам и реализуется поэтапно с учетом возрастных особенно-

стей учащихся и в соответствии с учебным планом. 

На ступени начального образования следует обеспечить детям с учетом их потребностей фи-

зиологическую норму двигательной активности, необходимую для нормального развития основ-

ных систем организма и моторики растущего человека. Во втором классе учащиеся знакомятся с 

физическими упражнениями, преимущественно в игровой форме. Они должны понять важность 

правильного выполнения движений. Во третьем классе они поэтапно разучивают и осваивают дви-

гательные действия до уровня умений. В четвертом классе продолжается совершенствование дви-

гательных умений до приобретения ими устойчивых навыков. При организации и проведении за-

нятий физической культурой в образовательном учреждении следует строго соблюдать установ-

ленные санитарно-гигиенические требования и правила безопасности. 

Программа состоит из семи разделов: 

1.             Основы знаний о физической культуре и спорте. 

2.             Техника безопасности и охраны труда на занятиях          

физической культурой     и      спортом. 

3.             Общая физическая подготовка. 

4.             Специальная физическая подготовка. 

5.             Контрольные и тестовые упражнения. 

6.             Медицинский контроль. 

7.             Мониторинг. 

В разделе «Основы знаний о физической культуре и спорте» представлен материал, кото-

рый" дает начальные основы знаний о собственном организме, гигиенических требованиях при 

занятиях физической культурой и спортом. 
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Раздел «Техника безопасности и охраны труда на занятиях физической культурой и 

спортом» знакомит учащихся с основными правилами техники безопасности, при организации 

занятий физической культурой и спортом. 

Раздел «Общая физическая подготовка» содержит материал, реализация которого форми-

рует у младших школьников общую культуру движений, укрепляет их здоровье, содействует раз-

витию и совершенствованию умений и навыков, развивает основные физические качества. 

В разделе «Специальная физическая подготовка» представлен материал с рекомендация-

ми физических упражнений игрового характера, способствующих обучения младших школьников 

основным техническим приемам игры в футбол. В этом разделе учитель имеет право самостоя-

тельно подбирать игровые задания. 

Раздел «Контрольные и тестовые упражнения» содержит подбор упражнений, выполнение 

которых позволяет учителю определить степень усвоения учебного материала и физическую го-

товность учащихся. 

Раздел «Мониторинг» содержит материал, позволяющий учителю иметь возможность сле-

дить за физическим состоянием учащихся. 

     Принципы - от простого к сложному, от знакомого к неизвестному - на которых строятся 

учебные занятия, дают возможность последовательно от класса к классу обучать учащихся новым, 

более сложным двигательным действиям. 

    Качество учебного процесса во многом зависит от правильного распределения учебных 

занятий в течении года, для чего необходимо составить годовой план их проведения. 

     Главной целью планирования является создание предпосылок для начального обучение 

пионерболу. В дальнейшем обучении каждый гол циклически повторяет предыдущий, в котором 

учащиеся должны выходить на качественно более высокий уровень владения мячом, с повышение 

физический и двигательных возможностей организма, чтобы игра приносили радость и удоволь-

ствие. 

  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

«Занимательная геометрия».  

Личностными результаты 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты  

• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

• Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 
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• Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 

• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток. 

• Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 

• Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,  указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание. 

• Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

• Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

• Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром  

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу. 

• Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

• Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

• Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

• Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). 

• Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

 
 «ИНТЕРЕСНЫЙ РУССКИЙ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсаль-

ных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 

⎯ осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

⎯ проявление познавательных мотивов; 

⎯ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой; 

⎯ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

⎯ устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

⎯ принимать и сохранять учебную задачу; 

⎯ планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

⎯ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

⎯ адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

⎯ различать способ и результат действия; 

⎯ оценивать правильность выполнения действия по результату; 

⎯ выполнять учебные действия в  громкоречевой и умственной форме; 
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⎯ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

⎯ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

⎯ осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

⎯ строить речевое высказывание в устной форме; 

⎯ оформлять свою мысль в устной речи по типу рассуждения; 

⎯ формулировать проблемы с помощью учителя; 

⎯ воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений; 

⎯ знакомиться с книгой с опорой на иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

⎯ узнавать сюжет по иллюстрациям; 

⎯ отличать поэтический текст от прозаического; 

⎯ включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

⎯ осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

⎯ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

⎯ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

⎯ формулировать собственное мнение и позицию; 

⎯ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

⎯ задавать вопросы.  

      Показателями эффективности занятий будут являться критерии: 

• самостоятельность обучающихся и уровень оказанной индивидуальной помощи со стороны 

педагога; 

• активность и заинтересованность обучающихся во время занятий; 

• результаты выполнения итоговых форм контроля. 

 

Содержание программы 3 класса 

 

Введение (1 час) 

Краткий экскурс изучаемых тем в 3 классе. Повторение материала за 2 класс. 

 

Изучаем кроссворд (11 часов) 

Знакомство с кроссвордом. Виды кроссворда. Разгадывание кроссворда. Алгоритм состав-

ления кроссворда. Понятия «вертикаль», «горизонталь». Шифр слов, понятие «термин». Понятие  

«сетка» кроссворда. Правильное оформление кроссворда. 

Практическая работа в парах «Составляем кроссворд». 

Презентация кроссвордов.   

 

Поговорим о загадках (11 часов) 

Что называют загадкой. Виды загадок. Технология составления загадки по Нестеренко А.А. Мо-

дель загадки 1: «Какой? Что бывает таким же?». Модель загадки 2: «Что делает? Что(кто) делает 

так же?». Модель загадки 3: «На что похоже? Чем отличается?». 

Практическая работа «Выпускаем альбом загадок». 

Презентация альбома. 

Шаги в науку (11 часов) 

Что такое сообщение, выступление, доклад. Сходство и различие между ними. Выбор темы сооб-

щения, доклада. Литературные источники. Оформление сообщения, доклада. Редактирование тек-

ста.  

Практическая работа «Пишем доклад». 

Занятие-отчет «Наши выступления». 

К концу третьего года обучения младший школьник будет иметь  представления: 
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➢ о видах кроссворда; 

➢ о моделях составления загадок; 

➢ о сообщении, выступлении, докладе; 

➢ о редактировании текста; 

            знать о: 

➢ правилах составления и оформления кроссворда; 

➢ о сходстве и различии между сообщением, докладом; 

➢ о выборе литературных источников по заданной теме; 

   уметь: 

➢ составлять кроссворд, загадки; 

➢ работать с литературными источниками; 

➢ готовить сообщение и доклад; 

➢ презентовать свою работу. 

 

Планируемые результаты освоения курса к концу третьего года обучения 

Личностные результаты: 

➢ определять и выполнять правила работы в парах, в малой группе; 

➢ учитывать мнение одноклассников, делать правильный выбор; 

➢ нести ответственность за свои поступки; 

➢ быть способным к саморазвитию; 

➢ осознание ответственности за благополучный результат совместного труда; 

➢ уметь сотрудничать с одноклассниками, проявлять доброжелательность; 

➢ осознание ценностного отношения к слову, к учебному предмету «русский язык»; 

➢ развитие учебно-познавательной мотивации. 

        Метапредметные результаты: 

а) Регулятивные УУД: 

➢ работать по плану, планировать свои действия; 

➢ высказывать и доказывать  свою точку зрения; 

➢ анализировать свою работу; 

➢ удерживать учебную задачу; 

➢ выбирать и выполнять действия для решения поставленной учебной задачи; 

➢ вносить коррективы в действие после его завершения на основе его оценки; 

➢ концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; 

➢ сличать способ действия и его результат; 

➢ соотносить правильность планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

б) Познавательные УУД: 

➢ пользоваться и ориентироваться  в орфографическом и толковом словарях; 

➢ анализировать и сравнивать информацию, обобщать и формулировать выводы; 

➢ использовать общие приемы решения задачи; 

➢ контролировать и оценивать  процесс и результат деятельности; 

➢ выделять необходимую информацию из литературных источников; 

➢ строить рассуждения; 

➢ осуществлять смысловое чтение; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи. 

в) Коммуникативные УУД: 

➢ конструировать разные предложения, строить и вести диалог; 

➢ уметь слушать и слышать речь собеседника; 

➢ уметь договариваться при совместной работе; 

➢ ставить вопросы, обращаться за помощью; 

➢ формулировать собственное мнение; 

➢ строить монологичное высказывание; 

➢ оказывать взаимопомощь. 

           Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
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➢ составлять кроссворд; 

➢ придумывать загадки согласно изученным моделям; 

➢ готовить сообщения; 

➢ различать сообщения от докладов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

➢ определять тему сообщения и доклада; 

➢ работать с литературными источниками; 

➢ оформлять сообщения, доклад согласно требованиям к работе; 

➢ владеть нормами грамотной, правильной речи. 

 

Содержание программы 4 класса 

 

Введение (1 час) 

Краткий экскурс изучаемых тем в 4 классе. Повторение материала за 3 класс. 

 

Встречи с фразеологизмами (9 часов) 

Знакомство с фразеологизмом. Фразеологический оборот. Взаимосвязь фразеологизмов с народ-

ными обычаями. Чтение и анализ литературных произведений, связь с фразеологическими оборо-

тами.  

Работа в группах «Составляем словарь фразеологизмов». 

Презентация словаря.   

 

Русский народ – носитель языка (9 часов) 

Понятие о лексике. Различие историзмов и архаизмов. Современная лексика. Заимствованные и 

иностранные слова. 

Работа в группах «Составляем справочник слов». 

Презентация справочника.  

Юные исследователи (15 часов) 

Кого называют полиглотом. Универсальный язык – эсперанто.  Правила переноса слов. Роль уда-

рения в слове. Инициативная группа. Проектная работа. Проблема исследования. Предмет иссле-

дования. Гипотеза исследования. Методы исследования. Понятие об учебном, проблемном и осно-

вополагающем вопросах. Формы проектной деятельности. Продукты проектной деятельности. Ис-

следовательская деятельность. Отличие исследовательской деятельности от проектной работы. 

Работа в инициативных  группах «Проводим исследование». 

Исследовательская конференция. 

К концу четвертого года обучения младший школьник будет иметь  представления: 

✓ об эсперанто; 

✓ о полиглоте; 

✓ о правилах написания исследовательской работы; 

✓ о формах продуктах проектной деятельности; 

✓ о видах презентационных проектов 

            знать о (об): 

✓ особенностях русского ударения; 

✓ о различиях исследовательской и проектной работах; 

✓ о проблеме, объекте, предмете, гипотезе исследования; 

✓ о методах исследования 

   уметь: 

✓ правильно переносить слова с учетом знаний частей слова; 

✓ выполнять проектную работу; 

✓ отличать основополагающий вопрос от проблемного и учебного вопросов 

 

Планируемые результаты освоения курса к концу четвертого года обучения 

Личностные результаты: 

➢ определять и выполнять правила работы в инициативной группе; 

➢ учитывать мнение одноклассников, делать правильный выбор; 
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➢ нести ответственность за свои поступки; 

➢ быть способным к саморазвитию; 

➢ осознание ответственности за благополучный результат совместного труда; 

➢ уметь сотрудничать с одноклассниками, проявлять доброжелательность; 

➢ осознание ценностного отношения к слову, к учебному предмету «русский язык»; 

➢ развитие учебно-познавательной мотивации. 

        Метапредметные результаты: 

а) Регулятивные УУД: 

➢ работать по плану, планировать свои действия; 

➢ высказывать и доказывать  свою точку зрения; 

➢ анализировать свою работу; 

➢ удерживать учебную задачу; 

➢ выбирать и выполнять действия для решения поставленной учебной задачи; 

➢ вести наблюдения, выделять ассоциации и аналогии; 

➢ вносить коррективы в действие после его завершения на основе его оценки; 

➢ концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; 

➢ сличать способ действия и его результат; 

➢ соотносить правильность планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

б) Познавательные УУД: 

➢ выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

➢ использовать общие приемы решения задачи; 

➢ контролировать и оценивать  процесс и результат деятельности; 

➢ выделять необходимую информацию из литературных источников; 

➢ строить  умозаключения и  рассуждения; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи. 

в) Коммуникативные УУД: 

➢ конструировать разные предложения, строить и вести диалог; 

➢ уметь слушать и слышать речь собеседника; 

➢ уметь договариваться при совместной работе; 

➢ ставить вопросы, обращаться за помощью; 

➢ формулировать собственное мнение; 

➢ строить монологичное высказывание; 

➢ оказывать взаимопомощь. 

           Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

➢ формулировать учебный, проблемный и основополагаю-

щий вопросы; 

➢ оформлять результаты проектной деятельности; 

➢ различать исследовательскую работу от проектной. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

➢ формулировать гипотезу и проблему исследования; 

➢ пользоваться разными методами исследования; 

➢ оформлять проектную и исследовательскую работы согласно предъявляемым требованиям; 

➢ владеть нормами грамотной, правильной письменной и устной речи. 

 

 

«РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

На третьем этапе (З-й класс) - школьники должны научиться выстраивать иерархию поня-

тий, вычленять более широкие и более узкие понятия, находить связи между родовыми и видовы-

ми понятиями. К этому этапу развития логического мышления можно отнести и формирование 

умения давать определение понятиям на основе умения находить более общее родовое понятие и 
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видовые отличительные признаки. Например: ринг (видовое понятие) - это площадка  (родовое 

понятие) для бокса (видовой отличительный признак).    

Четвёртый  этап ( 4-й класс) предполагает развитие аналитической деятельности, которая 

вначале (1-2-й класс) заключается в анализе отдельного предмета (поиск признаков), а к З-4-му 

классу - в умении анализировать связи между предметами и явлениями (часть и целое, рядополо-

женность, противоположность, причина и следствие, наличие тех или иных функциональных от-

ношений и др.).  

К окончанию младшей школы у ребенка должны быть сформированы такие операции логи-

ческого мышления, как обобщение, классификация, анализ и синтез.  

К окончанию 4-го класса учащийся должен научиться таким элементам анализа, как выявле-

ние и других связей между явлениями и понятиям и противоположность, наличие тех или иных 

функциональных отношений, часть и целое.  

Предметными результатами изучения курса в  начальной школе являются формирование следу-

ющих 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» 

Курс третьего года обучения включает в себя следующие темы:  

1. Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти - 8 часов.  

Повторение пройденного во 2-м классе. Развиваем слуховую память.  

Игра «Запомни предмет». Развиваем зрительную память. Игра  « Найди лишнее». 

Поиск закономерностей. Решение нестандартных задач. 

Логически-поисковые задания. Решая, рассуждаем. 

Тренинговые упражнения на развитие памяти и внимания. Тест  

 2. Игровые задания на  развитие логики. - 7 часов.  

Мыслительные операции анализа и синтеза. Умозаключение . 

Геометрические головоломки. Головоломки. Шарады и ребусы. 

Мегаграммы, анаграммы. Фразеологизмы. Решаем кроссворды. 

3. Определение математических понятий. -6 часов. 

Определение понятий «Когда правильно, когда нет» 

Ограничение и обобщение понятий. Логические задачи 

Составление определений. Закономерности в цифрах и числах 

Геометрические головоломки Проверка определений. Алгоритм рассуждения 

4. Понимание и правильное употребление логических слов. – 6 часов 

Логические слова- связки. Закономерности в словах и выражениях. 

Логические операции отрицания. Решаем с рассуждением. 

Логические слова все, всякие, каждый. Выявление закономерностей. 

5. Простейшие умозаключения и доказательства. – 7 часов 

Простейшие умозаключения.Простейшие умозаключения и доказательства. 

Алгоритм построения доказательств. Диагностика способности выделять существенный при-

знак. Диагностика умения сравнивать.  

Диагностика операции анализа и синтеза. Анализ отношений между понятиями. 

Курс четвертого года обучения включает в себя следующие темы: 

1. Сравнение и комбинаторика - 4 часа 

Решение комбинаторных задач.Сравнения и классификация предметов. 
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Игра «Вычислительные машины». Логически-поисковые задания. 

 2. Элементы логики- 12 часов 

Ищем закономерности. Игра «Найди общее». Виды понятий сходства и различия. Причинно-

следственные цепочки. Игра «Распутай клубок». 

Виды отношений между понятиями.  Рефлексивность и симметричность отношений. Логиче-

ские слова-связки  « или», «если, …то» 

Логические возможности. «Древо возможностей». Решаем, рассуждая 

• Рассуждения и выводы. Построение умозаключений 

Придумывание по аналогии.  Игра «Лабиринт» . 

3. Развитие творческого воображения , внимания и памяти -11часов 

Оценка ситуации с разных сторон. Решение житейских задач 

Логические задачи. Игра «Путешествие Тапы». Причина и следствие. 

Придумывание по аналогии. Числовые и буквенные конструкции. 

Палиндромы . Противоположные отношения между понятиями. 

Тренинговые упражнения для развития памяти. Тренируемся с умозаключениями. Логические 

игры. Ребусы и шарады.  

Игровые упражнения, совершенствующие воображение 

4 . Математические игры и задания на логику – 7 часов 

Числовые головоломки. Геометрические задачи. 

Магические квадраты. Логические задачи на внимания. 

Логические задания на смекалку. Юмор и логика. 

       Конкурс эрудитов. «Знатоки» 

«ЭКОЛОГИЯ. ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

Личностными результатами освоения программы являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и 

естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать 

своё отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружа-

ющей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

- внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необходимости 

учения); 

- самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность в Я-

концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием); 

- мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес к но-

вому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность социальных мо-

тивов; стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — при-

обретению новых знаний и умений; установление связи между учением и будущей профессио-

нальной деятельностью). 

- Метапредметными результатами являются: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в 

себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад 

в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования 
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(опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и от-

бора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, 

представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

-развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, кор-

ректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозна-

ченной ролью. 

 

Предметными результатами являются: 

-в ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об экологии, как од-

ном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и челове-

ком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

-в познавательной сфере: наличие углублённых представлений 

о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных иссле-

довательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в при-

родной и социоприродной среде; 

- в трудовой сфере: владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном участке, 

за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

- в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из лите-

ратуры и искусства; 

- в сфере физической культуры: знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, 

его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

3 класс 

Введение  (2ч). 

Занятие 1: Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1ч). Правила поведения при про-

ведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства  всех существ на 

земле. 

Занятие 2: Мир вокруг (1ч). Представление об основных понятиях начального природове-

дения (живая и неживая природа), умение сравнивать предметы природы и предметы, созданные 

человеком, различия между растениями и животными. 

Тема 1. «Человек и природа» (5ч).       

Занятие 1: Экология и мы (1 час).Как  человек связан с природой? Может ли человек су-

ществовать вне природы и природа без человека? Осознание места человека как части природы. 

Занятие 2: Природа и её обитатели (1ч). Наблюдения за растениями и животными (по выбо-

ру). Изучение условий обитания, особенностей произрастания (для растений). Расширить представ-

ление детей об осени как времени года и о признаках: расположение солнца над горизонтом, про-

должительность светового дня, характерные осадки, температура воздуха; живое в природе – жел-

теют листья, закладываются зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают гото-

виться к зиме. Сбор материала для гербария. 

Занятие 3 (1ч): 

Практическое занятие: «Зависимость особенностей внешнего строения растений и живот-

ных от условий среды обитания и образа жизни». 

Занятие 4 (1ч): 

Практическое занятие: «Выявление взаимоотношений между различными видами живых 

организмов (сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм)». 

Занятие 5 (1ч):  

Практическое занятие: Составление моделей, показывающих место человека в природе 

(проекты) - «Место человека в мире природы», «Человек – верный сын природы», «Положитель-

ное и отрицательное влияние человека на природу». 
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Тема 2. «Неживое и живое в природе» (12ч). 

Занятие 1: Неживая природа (1ч). Формирование представлений о неживой природе, ее 

многообразии.  

Занятие 2 (1ч):  

Практическое занятие: Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления неживой 

природы вокруг меня». 

Занятие 3:Солнце – источник тепла и света (1ч). Солнце - источник тепла и света для жи-

вых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. Солнце и здоровье 

Занятие 4: Вода, её признаки и свойства (1ч). Вода, ее признаки и свойства.  

Практическое занятие: Выявление признаков и свойств воды (цвет, запах, форма, вода - 

растворитель, текучесть, прозрачность), переходные состояния, круговорот воды. 

Занятие 5: Берегите воду! (1ч). Сообщения учащихся об охране и значении воды. Источники 

загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

Занятие 6:  Почва – святыня наша (1ч).  Почва – необходимая среда для растений  Состав 

почвы (вода, воздух, органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы».  

Занятие 7 (1ч):     

Практическое занятие: Почва – состав и свойства почвы. Значение почвы и меры по ее 

охране. 

Занятие 8:  Погода. Климат (2ч). Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему 

«Хорошо ли, что климат теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? 

Способы прогнозирования изменений в природе. 

Занятие 9 (1ч):     

Практическое занятие: Наблюдение за погодой. Анализ наблюдения за погодой в «Календа-

рях природы». 

Занятие 10: Предсказание погоды по народным приметам (1ч). Умение прогнозировать 

природные изменения по народным приметам, выявлять причины (экологические) несовпадения 

их с реальностью. 

Занятие 11 (1ч):     

Практическое занятие: Почему нельзя…?  Актуализация представлений у учащихся о за-

грязнении помещения, где не используют сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью 

взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. Создание ситуации вы-

бора (ходить в сменной обуви или нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения». 

Занятие 12 (1ч):     

Практическое занятие: Диалоги с неживой природой. Ролевая игра «Пойми меня». Создание 

ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой природы. Актуализация представлений о 

мусоре как загрязнителе природы города.  Акция «Мы, против мусора!». 

Тема 3. «Живое в природе… Экологические связи между неживой и живой природой 

(9ч). 

Занятие 1 (1ч):  

Практическое занятие:  «Хлебные крошки». Формирование потребности и практических 

умений заботиться о птицах. Кто чем питается? Конструирование модели кормушки. 

Занятие 2: Кто улетает, а кто остаётся (1ч). Актуализировать представления детей о птицах 

как о группе животных и о перелетных птицах области. Формировать представления детей о при-

способлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических 

наблюдений за птицами. Работа по определению птиц  округа. 

Занятие 3: Экологические связи неживой и живой природы (1ч). Расширить представле-

ние учащихся об экологических связях неживой и живой природы. Создание самой интересной и 

длинной цепи питания. Защита своей модели 

Занятие 4 (1ч):  

Практическое занятие:  Вода и жизнь. Формирование представления о загрязнении воды и 

её очистке. Воспитание ценностного и рачительного отношения к воде. Очистка воды с помощью 

активированного угля. Изготовление простых фильтров. 

Занятие 5 (1ч):  

Практическое занятие:  Растения рядом - изучение растений пришкольного участка. Игра « 

Угадай растения по описанию. Экскурсия «Выявление причин поврежденных деревьев». 
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Занятие 6: Комнатные растения (1ч). Комнатные растения разных экологических групп. 

Комплексный уход за комнатными растениями (протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, 

полив). 

Занятие 7 (1ч):  

Практическое занятие:  Размножение комнатных растений. Различные способы размноже-

ния комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления корневища). Пересадка комнатных рас-

тений, формовка крон и обрезка. 

Занятие 8: Дикорастущие растения луга, водоёма, ласа  (1ч). Сформировать представле-

ние о разнообразии дикорастущих растений, об их экологических особенностях, охране.  

Занятие 9 (1ч):  

Практическое занятие:  Растения луга и леса. Познакомить с легендами о растениях, их 

удивительными свойствами.  Работа с гербариями.     

Тема 4.  Геометрия живой природы  (3ч). 

Занятие 1: Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в строе-

нии различных органов животных и растений. 

Занятие 2: Спираль в движении, росте и развитии растений и животных. Спираль в 

движении, росте и развитии растений и животных — способ достижения дополнительной жёст-

кости и устойчивости в пространстве. Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, 

раскрываются лепестки цветков, развёртываются побеги папоротника; спиральное распо-

ложение почек и листьев на побеге. 

Занятие 3: Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная сте-

пень густоты кроны: густая, средняя, сквозистая. Зависимость особенностей внешнего строения 

растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Тема 5.  Царство грибов  (3ч). 

Занятие 1: Съедобные грибы. Сформировать представление о грибах как части живой при-

роды; показать значение грибов для человека, растений и животных; познакомить с многообразием 

грибов, выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать 

представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правила-

ми сбора грибов без нарушения лесной подстилки  

Занятие 2: Несъедобные  грибы.  Обобщить представления о сходстве и различии съедоб-

ных и несъедобных грибов. Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе 

(мухомор опасен для человека, а для оленя он является лечебным). 

Занятие 3: Микроскопические организмы. Дать представление о некоторых видах микро-

скопических грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения микро-

скопических грибов в жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холе-

ру. 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения пролграммы в 3 

классе: 

Познавательные УУД: 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

• знаково-символические  моделирование и  преобразование модели с целью 

выявления общих законов; 

• умение осознанно и строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

• выбор эффективных способов решения задач;  

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

деятельности; 

• смысловое чтение, извлечение информации; 

• определение основной и второстепенной информации;  

• свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 
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Регулятивные УУД: 

• преодоление импульсивности, непроизвольности; 

• умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

• умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

• самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

• различение способа и результата действий; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные УУД: 

• умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

• способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов;  

• взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 

4 класс 

Введение.  Жизнь на Земле (1ч). Проведение инструктажей по технике безопасности при 

проведении наблюдений в природе, практических занятий. Работа со схемой Возникновение жиз-

ни на Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и животным миров разные 

эпохи развития Земли.  

Тема 1.  Среда обитания  (4ч).  

Занятие 1:Времена года на Земле (1ч). Сравнение  времен года в разных географических  

поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и осадков.  

Занятие 2(1ч): 

Практическое занятие: Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой при-

роде. Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, де-

ревья и животных через 1-2 недели. 

Занятие 3: Условия жизни растений. Разнообразие животных, условия их жизни. Пред-

ставление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме. Дикорасту-

щие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения. Смена естественных и ре-

гулярных изменений, их взаимосвязь (количество растительности – численность травоядных – 

численность хищников). 

Занятие 4(1ч): 

Практическое занятие: экскурсия «Осень на пришкольном участке». 

Тема 2.   Жизнь животных (4ч). 

Занятие 1: Динозавры – вымерший вид животных. Просмотр видеофильма о жизни дино-

завров. Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозав-

ров. Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, фильма о динозаврах. 

Занятие 2: Первобытные  «коллекционеры». Стремление украшать себя и своё жилище — 

одна из древнейших потребностей человека. Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах 

первобытных людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, различные минералы, букеты 

цветов. Первые украшения: фигурки из обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костя-

ные изображения зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-

за стремления человека украшать себя или своё жилище красивым мехом, перьями, чучелами жи-

вотных. 

Занятие 3 (1ч): 

Практическое занятие: Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» По-

лезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов? Подбор 

и обрабатывание материала к теме проекта. 

Занятие 4: Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений. Знаком-

ство с разделами Красной книги. Просмотр видеофильма «По страницам Красной книги». Эколо-

гическая тропа «Сохраним природу Югры». 

Тема 3. Лесные ремёсла (4ч). 

Занятие 1: Традиционные народные промыслы. Элементарные представления об антропо-

морфизме в народном творчестве. Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резь-
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ба по дереву, бересте; плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. Лесные мотивы 

в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопосадских платков. Игрушки 

пришли из леса: богородская игрушка, сергиевопосадские матрёшки. Животные и растения, 

наделяемые различными положительными и отрицательными человеческими качествами. 

Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к некоторым животным 

(отношения неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. п.). 

Занятие 2 (1ч): 

Практическое занятие: Лесная палитра: растения-красители. Растения-красители. Кра-

сильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. Рисуем природными красками. 

Занятие 3: Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения ле-

са. Лесная аптека ХМАО-Югры. 

Занятие 4 (1ч): 

Практическое занятие: Экскурсия на выставку пейзажной и анималистической живописи, 

фотовыставка, посвящённые природе». Знакомство с творчеством коми  художников и народных умель-

цев. 

Тема 4.    О городах и горожанах: человек в городе (5ч). 

Занятие 1: Появление городов. Города-государства. Кочевой образ жизни древних пле-

мён. Переход некоторых племён к оседлой жизни, возникновение первых поселений. Появление 

городов. Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к источникам 

пресной воды, необходимые запасы строительных материалов (камень, глина, древесина и т. п.), 

возможность торговать с соседями и др. Города-государства. Изменение естественной (природной) 

среды в городе. Рост городов за счёт прилегающих к ним природных территорий. «Расползание» 

городов — одна из причин разрушения мест обитания растений, животных и других организмов. 

Занятие 2: Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для 

нормального существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. Экологические 

проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприятиями и транспортом; загряз-

нение водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; накопление бытовых 

и промышленных отходов. Проблема шума в городе. 

Занятие 3: Экологические проблемы города. Футурология — наука о будущем. Влия-

ние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. Футурология — наука о бу-

дущем. Научные прогнозы дальнейшего развития городов. 

Занятие 4 (1ч): 

Практическое занятие: Разные города — разные люди. Влияние города на образ жизни, 

характер, настроение, культурный уровень его жителей.  

Занятие 5 (1ч): 

Практическое занятие: Проект «Экологический город будущего». Проблемы, которые 

необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с постоянным ростом численно-

сти городского населения планеты. Различные проекты городов будущего.  

Тема 5. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены 

экологические системы (6ч). 

Занятие 1: Разнообразие систем. Биологические системы. Система — одно из ключе-

вых понятий экологии. Система как множество закономерно связанных друг с другом элемен-

тов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. 

Биологические системы: системы органов растений, животных, человека. Организм как систе-

ма. 

Занятие 2: Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные эко-

системы. Пищевые связи в экосистеме. Различие между естественными и созданными че-

ловеком экосистемами. Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического 

вещества. Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падалыцики. Цепи питания. Сети 

питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных микроорга-

низмов в экосистеме. 

Занятие 3 (1ч): 

Практическое занятие: Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной 

экосистемы. 

Занятие 4-5: Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы . Лес - 
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один из наиболее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная си-

стема. Болото — переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пу-

стыня — экосистемы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и раз-

личие. Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на примере 

наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в экоси-

стему (по выбору учащегося). 

Занятие 6: Влияние человека на природные экосистемы. Природа как источник раз-

личных ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей человека. Материальные и 

духовные потребности. Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и отри-

цательные примеры изменений в природе, вызванных деятельностью человека. 

Тема 6.Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются экологи-

ческие проблемы. 

Занятие 1: Глобальные экологические проблемы. Увеличение численности населе-

ния планеты. Необходимость производства всё большего количества продовольственных и 

промышленных товаров. Рост потребностей человека. Экологические проблемы становятся 

глобальными — «всеобщими», охватывающими весь земной шар. Глобальные экологические 

проблемы: сокращение многообразия видов живых организмов; истощение природных ре-

сурсов; загрязнение окружающей среды; продовольственная проблема.  

Занятие 2: Пути решения экологических проблем. Пути решения экологических про-

блем (на примере борьбы с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами).  

Занятие 3 (1ч): 

Практическое занятие: Переработка и повторное использование бытовых отходов. 

Знакомство с основными способами утилизации и переработки отходов. Основные понятия: 

бытовые отходы, промышленные отходы, повторное использование, вторичная переработка. 

Занятие 4: Охраняемые природные территории и объекты. Охраняемые природные 

территории и объекты: заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы.  

Занятие 5 (1ч): 

Практическое занятие: Десять основных правил разумного отношения к окружающей 

среде «Будь достойным жителем Земли». В ходе занятия создаются условия для того, 

чтобы школьники могли сделать вывод о необходимости личного участия каждого жителя нашей 

планеты для сохранения нашего общего дома — планеты Земля. Составляются правила, которым 

необходимо следовать в повседневной жизни, чтобы не наносить ущерба природе. Основные 

понятия: экологически грамотный образ жизни, экологические движения. 

Занятие 6 (1ч):  

Практическое занятие: «Выявление наиболее замусоренных территорий в городе. 

Карта – схема экологически «грязных» зон в городе».  

Занятие 7-10 (4ч):  

Практическое занятие: Экологический проект «Спасти и сохранить!» 

 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения программы в 4 классе: 

Познавательные УУД: 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение, извлечение информации; 

• определение основной и второстепенной информации;  

• свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем. 

Регулятивные УУД: 
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• умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

• умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности; 

• умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

• адекватность и дифференцированность самооценки; 

• умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, 

расход времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

• рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного 

содержания и условий осуществляемых действий, 

• способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет;  

• умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

Личностные УУД (1, 2, 3, 4 – е классы): 

Внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необходимо-

сти учения); 

Самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность в 

Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, свя-

зывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием); 

Мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес к 

новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность социальных мо-

тивов; стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — приобре-

тению новых знаний и умений; установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью). 

Воспитательные результаты программы представлены в трёх уровнях: приобретение школьни-

ком социальных знаний; получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к ба-

зовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия. Каждому уровню результатов соот-

ветствует своя образовательная форма. 

 

 «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

    В результате изучения курса внеурочной деятельности «Юный журналист» (при условии регу-

лярного посещения занятий) должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные  результаты освоения курса: 

➢ приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции; 

➢ получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

➢ приобретение опыта оценивать ситуации из школьной жизни с точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и этических ценностей. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий : 

➢ умение самостоятельно организовывать свое рабочее место (подбирать инструментарий) в 

соответствии с целью выполнения задания; 

➢ умение осуществлять планирование своей деятельности и корректировать выполнение за-

дания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на опреде-

ленном этапе; 

➢ умение давать самооценку результату своего труда. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий: 

➢ приобретение опыта в поиске и выделении необходимой информации; 
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➢ формирование умения правильно строить сообщения в устной и письменной форме; 

➢ формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 

➢ создание атмосферы сотрудничества  при решении общих задач; 

➢ формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; 

➢ совершенствование умения владеть монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 

➢ формирование уважения к собеседнику. 

Предметные результаты изучения курса:  

➢ знакомство  с основными терминами журналистики: «газета», «журнал», «журналист», 

«корреспондент», «журналистская этика» и т.д.; 

➢ знакомство с основными понятиями журналистики: «статья», «заметка», «репортаж», «ин-

тервью», «отзыв», «анкета» и т.д.; 

➢ приобретение опыта  осуществлять сбор информации для газетного издания, используя 

различные методы (анкетирование, опрос, интервью); 

➢ формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении материала на стра-

ницах газеты;  

➢ формирование умения  создавать текстовый  документ  в программе  Word; 

➢ приобретение  первоначальных навыков  работы с программой  Publisher в процессе созда-

ния классной  газеты; 

➢ публикация подготовленных материалов для классной и школьной газеты; 

➢ приобретение   опыта  проведения презентаций своих достижений с использованием про-

граммы PowerPoint. 

 

Содержание освоения курса внеурочной деятельности с указанием  форм и видов деятельно-

сти 

№ раз-

дела 

Тема раздела Основные понятия 

1 Журналистика СМИ. Журналист, профессиональные каче-

ства журналиста, функции журналистики, 

журналистская этика, выразительные сред-

ства газетного языка, редакция, пресс-центр. 

2 Периодические издания. Газета, журнал. Детские периодические из-

дания.  

3 Газетные жанры Зарисовка, заметка, отзыв, репортаж, интер-

вью. 

4 Способы сбора информации Анкетирование, опрос, интервьюирование, 

наблюдение, переписка, обработка корре-

спонденции. 

5 Оформительское дело Структура газеты: страница, колонка, рубри-

ка, заголовок, тираж, шрифт, иллюстрация, 

макет. 

Фотоаппарат, диктофон. 

 

3 класс 

(социально-развивающий, деятельностный) 

№ 

п/п 

тема Задачи раздела и содержание занятий Ко-

личе-

ство 

часов 

Да-

та  

Раздел 1 

Проект «Классная газета». 

Задачи: 

- учить планировать работу над проектом; 

- расширять знания об особенностях газетных жанров; 
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- учить анализировать текст, определять его смысл и 

тему, подбирать заголовок; 

-отрабатывать навыки макетирования газетной полосы; 

-отрабатывать навыки работы в программе Publishcer; 

-формировать эстетический вкус. 

1.  Рождение газеты. Инструкция по ТБ на занятиях.Название 

газеты. Выбор рубрик. Планирование рабо-

ты для выпуска  классной газеты. Распре-

деление обязанностей. 

1  

2. Воспоминания о лете. Зарисовка по теме «Лето». Подбор слово-

сочетаний, эпитетов. Фотовыставка «Оста-

новись, мгновенье!». 

1  

3. Читать - значит искать и 

находить 

 Полезное чтение - воспитание души. Зна-

ния и информация. Заметка о любимой 

книге. 

1  

4-6 Оформление первого 

номера газеты. 

Понятие дизайна. Выбор шрифтов, заго-

ловков. Работа с цветными плашками, под-

бор. Компьютерный вариант. Набор тек-

стов. Макетирование страницы. Работа с 

программами Word, Publishcer. 

3  

Раздел 3  

Газетный жанр – отзыв 

Задачи: 

-познакомить с газетным жанром-отзыв; 

- оформлять газетную полосу в программе Publishcer. 

7. Газетный жанр — от-

зыв. Вступительная 

часть 

Определение отзыва. Схема построения 

отзыва. Работа по частям. Устное прогова-

ривание вступительной части отзыва. За-

головок Написание вариантов вступитель-

ной части отзыва. 

1  

8. Отзыв: основная часть Работа над основной частью. Выделение 

ключевых слов в тексте. Определение 

главной мысли. Краткое содержание тек-

ста. Запись основной части. 

1  

9. Отзыв: заключительная 

часть. 

Свои чувства и размышления по поводу 

прочитанного. Вывод. Чему учит заметка? 

Подтверждение вывода пословицей или 

мудрой мыслью. Запись своих мыслей, вы-

вода, подбор нужной пословицы 

1  

10-

11. 

Письмо другу. Письмо - разновидность отзыва. Использо-

вание текста письма для написания ответа. 

Последовательность. Использование вы-

разительных средств языка. Ил-

люстрирование 

2  

12. Оформление второго 

номера газеты  

Соразмерность листа и материалов. Приоб-

ретение навыков композиционного оформ-

ления. Компьютерный вариант. Набор тек-

стов. Макетирование страницы. Работа с 

программами Word, Publishcer. 

1  

Раздел 4 

Газетный жанр – заметка 

Задачи: 

-закрепить умение писать зарисовки, заметки, отзывы; 

-развивать умение пользоваться справочным материалом  

-учить работать в команде; 

-учить делать тематическую стенгазету; 

13-

14. 

Заметка. Виды заметок. Определение заметки. Виды заметок. Осо-

бенности заметки. Чтение и обсуждение 

2  
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заметок Составление совместной заметки о 

ярком событии, происшедшем в классе по 

предложенной схеме 

15-

16. 

Информационный ли-

сток. 

Пример информационной заметки. Отли-

чительные особенности. Практическая ра-

бота: сбор информации в школе. Информа-

ционный повод. Запись новости одной 

строкой. Оформление информационного 

листка. 

2  

17. Художественная замет-

ка. 

Пример художественной заметки. Отличи-

тельные особенности. Составление плана 

написания заметки. Запись заметки по со-

ставленному плану. 

1  

18-

19 

Подготовка к выпуску 

новогоднего номера га-

зеты. 

Подбор и подготовка материала для ново-

годней газеты с использованием написан-

ных материалов. Компьютерный вариант. 

Набор текстов. Макетирование страницы. 

Работа с программами Word, Publishcer. 

Иллюстрирование ее. 

2  

Раздел 7  

Газетный жанр - интервью 

Задачи: 

-учить писать интервью; 

- закрепить умение писать зарисовки, заметки, отзывы; 

-развивать оформительские навыки 

-оформлять газетную полосу в программе Publishcer. 

20-

22. 

Правила успешного ин-

тервью 

Определение интервью. Памятка «Правила 

организации интервью». Искусство зада-

вать вопросы. Правильная запись вопросов 

и ответов. Упражнение «Минута разговора 

». Выбор темы будущего интервью: про-

фессия, увлечения, погода, любимый город. 

Подготовка вопросов. Работа с диктофо-

ном. 

3  

23 Редактирование интер-

вью. 

Вступительная часть: тема, герой интер-

вью. Редактирование ответов. Завершение 

интервью. Заголовок Запись интервью. 

Оформление. 

1  

24. Интервью. Встреча с 

интересным человеком. 

Подготовка к встрече. Составление вопро-

сов. Составление своего словаря сокращен-

ных слов. Беседа с интересным человеком. 

Записывание ответов. 

1  

25. Редактирование интер-

вью. 

Вступительная часть: тема, герой интер-

вью. Редактирование ответов. Соответствие 

их теме интервью. Завершение. Заголовок. 

Запись интервью. Оформление. 

1  

26 Оформление четвертого 

номера газеты 

Симметрия, цветовая гамма, иллюстрации. 

Элементы графических украшений.  Ком-

пьютерный вариант. Набор текстов. Маке-

тирование страницы. Работа с программа-

ми Word, Publishcer. 

1  

Раздел 8  

Газетный жанр – репортаж 

Задачи: 

-расширять знания об особенностях газетных жанров; 

 -учить писать репортаж; 

27-

28. 

Газетный жанр: репор-

таж. 

Определение репортажа. Памятка написа-

ния репортажа. Особенности репортажа. 

2  
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Текстовый пример. Написание репортажа 

по образцу. 

29 Репортаж с места собы-

тия. 

Выбор места ведения репортажа. Наблюде-

ние. Записывание происходящего. 

1  

30 Редактирование репор-

тажа. 

Анализ написанных репортажей, коллек-

тивное редактирование их. Оформление. 

Иллюстрирование. 

1  

31 Оформление пятого но-

мера газеты 

 Компьютерный вариант. Набор текстов. 

Макетирование страницы. Работа с про-

граммами Word, Publishcer. 

1  

Раздел 9  

Газетные жанры.  

Задачи: 

-учить работать в команде; 

-отрабатывать навыки макетирования газетной полосы; 

-развивать оформительские навыки; 

-развивать умение пользоваться справочным материалом. 

32.  «Все жанры в гости к 

нам». 

Подбор лучших материалов по жанрам, 

оформление их.  

1  

33. Выпуск шестого номера 

газеты «УРА! КАНИ-

КУЛЫ! Итоги года». 

 Набор текстов разных жанров. Иллюстри-

рование текстов. Макетирование страницы. 

Работа с программами Word, Publishcer. 

1  

34. Классная пресс- конфе-

ренция: «Газетные жан-

ры». 

Чтение разных жанровых текстов, выставка 

творческих работ. Презентация всех номе-

ров газеты. Анкетирование. 

1  

 Итого   34  

Предполагаемый результат работы с учащимися  3-го года обучения 

 Дети будут знать: 

•  особенности газетных жанров: заметки, отзыва, зарисовки, интервью, репортажа; 

•    что такое макет газеты. 

Будут уметь: 

•  собирать информацию; писать материалы в основных газетных жанрах; 

•    высказывать свои убеждения; 

•    размышлять на заданную тему; 

•    анализировать текст; 

•    макетировать газетные полосы под руководством учителя; 

•    работать в программах Word, Publishcer под руководством учителя. 

•    работать в команде. 

 

4 класс 

(организационно-деятельностный, профессионально-ориентированный) 

№ 

п/п 

Тема Задачи раздела и содержание 

занятий 

Количе-

ство ча-

сов 

Дата  

Раздел 1 

Журналистика. 

Задачи: 

-учить работать в проекте «Классная  газета»; --

развивать умения и навыки юного редактора газе-

ты;  

-развивать навыки общения. 

1 Детские периодические изда-

ния Республики Коми.  

Инструкция по ТБ на занятиях. 

Знакомство и анализ детских 

периодических изданий Респуб-

лики Коми. 

1  

2. Экскурсия в издательство газе-

ты «Усинская новь» 

Редакция. Этапы работы над 

выпуском газеты. Верстка газе-

ты.  

1  

3. Создание пресс-центра класса.  Организация пресс-центра. Рас-

пределение обязанностей. Пла-

нирование работы. 

1  

4. Мастер-класс журналиста  Атрибуты и секреты журнали-

ста.  

1  
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5-6. Выпуск седьмого номера газе-

ты 

Подбор и подготовка материа-

лов для  газеты. Набор текстов. 

Макетирование страницы. Ил-

люстрирование. Работа с про-

граммами Word, Publishcer. 

2  

7. Слово, знание, информация.  Значение СМИ и влияние их на 

человека. Роль позитивной ин-

формации. 

1  

8. Встреча с пресс-центром 

школьной газеты «Алфавит» 

 Обсуждение и планирование 

совместной работы в пресс-

центре. 

1  

Раздел 2 

Сбор информации 

Задачи: 

- учить работать с различными источниками инфор-

мации; 

-научить отбирать нужную информацию;  

- учить работать в проекте «Классная газета». 

 -расширять кругозор; 

-продолжать работу над развитием письменной и 

устной речи учащихся. 

 9. Основные способы сбора ин-

формации. 

Наблюдение, работа с докумен-

тами, интервьюирование, опрос, 

анкетирование. 

1  

10. Анкета. Анкета. Назначение анкеты. Ви-

ды анкет. Разработка вопросов.  

1  

11-12 Выпуск восьмого номера газеты. Подбор и подготовка материа-

лов для  газеты. Набор текстов. 

Макетирование страницы. Ил-

люстрирование. Работа с про-

граммами Word, Publishcer. 

2  

13. Анкетирование. Инструктаж по проведению ан-

кетирования. Анкетирование. 

Сбор информации. 

1  

14. Результаты анкетирования. Вы-

воды. 

Подведение итогов анкетиро-

вания. Аналитическая работа в 

группах. 

1  

15. Опрос. Опрос. Подготовка и проведение 

опросов по разным темам. 

1  

16. Работа с документами. Документ. Переписка. Обработ-

ка корреспонденции. 

1  

17-18. Выпуск девятого номера газеты Подбор и подготовка материа-

лов для  газеты. Набор текстов. 

Макетирование страницы. Ил-

люстрирование. Работа с про-

граммами Word, Publishcer. 

2  

Раздел 3 

Иллюстрации в газете 

Задачи: 

-учить использованию и редактированию иллюстра-

ций и фотографий в газете; 

-развивать умения и навыки юного редактора газеты; 

 развивать навыки общения. 

19. Иллюстрации в газете. Задачи газетной  иллюстрации. 

Виды иллюстраций. 

1  

20-21. Мастер-классы фотокорре-

спондентов  

Композиция. Портрет. Пейзаж. 2  

22-23. Фотоиллюстрации в газете. Компьютерная обработка фото-

графий и рисунков. 

2  

24-25. Выпуск десятого номера газе-

ты 

Подбор и подготовка материа-

лов для  газеты. Набор текстов. 

Макетирование страницы. Ил-

люстрирование. Работа с про-

граммами Word, Publishcer. 

2  
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Раздел 4 

Культура речи 

Задачи: 

- продолжать работу над развитием письменной и 

устной речи учащихся. 

- развивать навыки общения. 

 26-28. Типы текстов. Основные отличительные осо-

бенности разных видов текстов. 

Речевые ошибки в тексте. 

3  

29. Выпуск одиннадцатого номера 

газеты 

Подбор и подготовка материа-

лов для  газеты. Набор текстов. 

Макетирование страницы. Ил-

люстрирование. Работа с про-

граммами Word, Publishcer. 

1  

30. Газетный язык. Требования к языку СМИ. Га-

зетные штампы. Выразительные 

средства газетного языка. 

1  

Раздел 5 

Презентация проекта «Классная 

газета» 

Задачи: 

-научить защищать проекты;  

-научить реализовывать возможности творческого 

самовыражения. 
32. Подготовка к защите проекта. Обсуждение итогов реализации 

проекта. Подготовка выступле-

ний. 

1  

33. Презентация проекта. Выступления участников проек-

та. Выставка. Презентация газе-

ты. 

1  

34. Выпуск последнего номера га-

зеты «До свидания, начальная 

школа!» 

Подбор и подготовка материа-

лов для  газеты. Набор текстов. 

Макетирование страницы. Ил-

люстрирование. Работа с про-

граммами Word, Publishcer. 

1  

 Итого   34  

 

 «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, фе-

деральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем про-

странстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного от-

ношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

− формирование интереса к познанию; 

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм 

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− развитие у школьников общекультурной компетентности; 

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− осознание своего места в обществе; 

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

формирование готовности к личностному самоопределению.  

 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, классов. В 2023–2024 учебном году 
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запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по поне-

дельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направле-

ны на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходи-

мой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обуча-

ющимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую по-

зицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрес-

сом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отноше-

нием к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет 

на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляет-

ся: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельно-

сти, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечен-

ность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в те-

кущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспи-

танию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими 

датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы об-

разовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из 

этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нрав-

ственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характери-

зуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 
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– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Напри-

мер, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – еди-

нение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, про-

должает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обита-

ния, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поко-

лений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гор-

дости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается мно-

гогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, по-

мочь без ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была рас-

пространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими де-

лами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. 

д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь дру-

гому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на заняти-

ях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные 

традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяже-

нии его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 
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– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техни-

ка, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносто-

ронне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении 

поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятель-

ность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсужде-

ния тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это 

так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучае-

мого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения 

нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. Необходи-

мо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценно-

сти: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз бу-

дут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному 

их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, нацио-

нальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образовательная 

организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. 

При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучаю-

щихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной де-

ятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая за-

нятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие пе-

дагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации про-

граммы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответствен-

ность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. 

Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Истори-

ческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе каче-

ства, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», 
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«Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемствен-

ность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города 

(«Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет 

со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список миро-

вого достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности По-

волжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — 

столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так кра-

сиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, сози-

дательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, 

МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О граж-

данской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое ме-

сто в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, спо-

собность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благо-

творительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: мило-

сердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 

(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответ-

ственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в кол-

лективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным 

влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здо-

ровая держава»). 

 

Государственные праздники Российской Федерации: 

− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Ново-

го года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество 

(7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. Исто-

рия создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, 
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К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно предста-

вить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, 

наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. 

Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять 

свои знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое 

виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономи-

ка/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отече-

ства — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Ро-

дине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского 

воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова»). 

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к жен-

щине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День 

матери)»). 

− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гага-

рин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космо-

се — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Зем-

лю! Это так красиво»). 

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди же-

лали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и 

повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в побе-

ду советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хоте-

ли сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места прину-

дительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников конц-

лагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся 

(«День памяти»). 

− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процве-

тании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской 

Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в боль-

ших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в 

Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – 

едины («Там, где Россия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет 

учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и 

всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний (День знаний). 

− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель 

— советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учитель-

ского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. 
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Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. 

Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого 

(«День учителя (советники по воспитанию)»). 

− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклоне-

ния предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объеди-

нялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и 

Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 

1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного един-

ства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в се-

мейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хо-

зяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, тру-

довая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в се-

мье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяй-

ственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понима-

ние роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейно-

го очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует 

мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в 

семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, компо-

зиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в жизни че-

ловека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до современности 

(скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изоб-

разительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. Стани-

славский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Зна-

чение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового рус-

ского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов про-

шлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие отече-

ственной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и мо-

гучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное 

отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи-

ческого и морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения 

и правил межличностных отношений. 
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Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил 

здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познава-

тельные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в позна-

нии. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач 

использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситу-

ации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, демон-

стрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических ка-

честв. Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом ви-

де. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискус-

сиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты (описа-

ние, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в 

планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое участие в общей 

беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предмет-

ных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. 

Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать 

умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и 

оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с уче-

том правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к ко-

торым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

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

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

национального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначаль-

ных представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в ре-

чевой деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений уст-

ного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное пред-

ставление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 
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Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тра-

дициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; сформирован-

ность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные пред-

ставления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии 

объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о 

традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемир-

ного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Россий-

ской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлени-

ями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступ-

ной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасно-

го использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и без-

опасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей сре-

де, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при об-

щении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения 

при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного со-

вершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование уме-

ний анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готов-

ность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного харак-

тера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в об-

ществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, уме-

ние приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосер-

дие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории Рос-

сии, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обще-

стве норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных ду-

ховных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных худо-

жественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искус-

ства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать 

отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях 

и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в 

игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и способ-

ствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. 

Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения воспитатель-

ных задач - существенной и приоритетной. 
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Тематическое планирование 

3–4 классы (1 час в неделю) 

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

День знаний  

3–4 классы 

Наша страна предоставляет возмож-

ность каждому получить достойное

 образование. 

Обязательное образование в РФ 9 лет. 

Каждый должен стремиться к обога-

щению и расширению своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У дверей школы». Бе-

седа по вопросам: «Что привело подростка к дверям школы? Что мешает ему учится? 

Все ли дети в царское время были грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сель-

ская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А. Мак-

симов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам 

Там, где Россия 

3–4 классы 

Историческая память народа и каждо-

го человека 

Героическое  прошлое 

России: преемственность 

поколений в проявлении любви к Ро-

дине, готовности защищать родную 

землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: почему был по-

ставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая немецкую девочку? Какое зна-

чение для жизни народов Европы имела победа Советского Союза над фашистской Гер-

манией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных войн: 1812 и 

1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторы партизанского движения Д. 

Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. 

Вершигора (на выбор). 

3–4 классы 100-

летие со дня рож-

дения Зои Космо-

демьянской 

Проявление чувства любви к Родине 

советской молодежью. Юные защит-

ники родной страны – герои Совет-

ского Союза. Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой Советского 

Союза. Качества героини: самопо-

жертвование, готовность отдать жизнь 

за свободу Родины 

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной пункт, набора в диверсион-

ную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в диверсионную школу? Какими 

качествами должны были обладать люди, работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. Интерактивное за-

дание: События ВОВ – юные защитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи Зои 
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Избирательная 

система 

Что такое избирательная система, ка-

кое значение имеют выборы для жиз-

ни государства, общества и каждого 

его члена; право гражданина избирать 

и быть избранным 

Свободные выборы 

отражают демократизм и справедли-

вость российского государства, обес-

печивают достойное будущее обще-

ства и каждого его члена. 

Принципы избирательной системы в 

нашей стране: 

демократизм, справедливость, всеобщ-

ность, личное участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем рассказывают фотогра-

фии? Для чего создаются избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые депутаты Госу-

дарственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, актеры и др.)». Рассказ учителя 

о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был депутатом? О чем бы 

я заботился?». Рассказы-суждения, предложения участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной комиссии. Как мы 

готовим избирательный участок ко дню выборов? (работа с иллюстративным материа-

лом и видео). Как мы встретим человека, который впервые пришел голосовать? 

День учителя В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на раз-

витие образования членов общества. 

Великие педагоги прошлого. Яснопо-

лянская школа Л. Н. Толстого. Почему 

великий писатель открыл для 

крестьянских детей школу. Особенно-

сти учения и общения школьников со 

своими учителями и между собой. 

Книги-учебники для обучения детей 

чтению 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, коло-

кол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем с ними занимал-

ся? (рассматривание фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. Толстого» (о своих ри-

сунках рассказывают их авторы). 
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О взаимоотноше-

ниях в коллекти-

ве 

Школьный класс - учебный коллектив. 

Ответственность за успешность каж-

дого ученика, помощь, поддержка и 

взаимовыручка – качества членов кол-

лектива. Роли в коллективе: умение 

руководить и подчиняться. Воспита-

ние в себе умения сдерживаться, 

справляться с обидами, снимать кон-

фликты. Детский телефон доверия 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: восстановление 

пословицы, объяснение е значения. Например: «В коллективе чужой работы не быва-

ет», «Один и камень не поднимет, а миром – город передвинут»; «Согласие и лад – для 

общего дела – клад», «В одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы» 

По ту сторону 

экрана 
Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великого немо-

го» в России. Что такое киностудия? 

Кто и как снимает кинофильмы? 

Первые звуковые фильмы, которые 

знают и любят все: 

«Путевка в жизнь» (режиссер Н. Экк), 

«Чапаев» (режиссеры – братья Васи-

льевы), 

Какие бывают кинофильмы: докумен-

тальные, 

художественные. Любимые детские 

кинофильмы. Музыка в кино 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения Электроника» (ком-

позитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая игра: «Расскажи о 

себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого лица на вопросы: «Чем занимает-

ся режиссер? А оператор? А костюмер? А звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных фильмов, определение 

их темы, объяснение назначение: почему фильм называется документальным? Чем он 

отличается от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 

День спецназа 28 октября – День подразделений спе-

циального назначения. Страна гордит-

ся важной работой бойцов спецназа.

 Деятельность 

подразделений   спецназа: 

поимка особо опасных преступников, 

террористов, освобождение заложни-

ков, различные  поисково- 

спасательные работы; 

Обеспечение 

международных мероприятий (олим-

пиад, соревнований, 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли работа спецна-

за?», «Почему нужно бороться с террористами, захватчиками заложников, охранять важ-

ные мероприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с нормой его выполне-

ния при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); подтягивание на 

перекладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком подразделение спецназа ты 

хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа» 
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встреч руководителей 

Деятельность известных спецподраз-

делений: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск осо-

бо опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды морской пе-

хоты – борьба с подводными дивер-

сантами 

«Град» – борьба с террористами, 

освобождение заложников 

Способности и особые качества      

бойцов      спецназа: 

физические    (сила,    ловкость, 

День народного 

единства 

История рождения 

праздника. Минин и Пожарский 

– герои, создавшие народное ополче-

ние для борьбы с иноземными захват-

чиками. Преемственность поколений: 

народ объединяется, когда Родине гро-

зит опасность. Чувство гордости за 

подвиги граждан земли русской в 

1612 году и в 1941-1945 г. 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. 

Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодар-

ная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две иллюстрации: ополчение 

1612 года московское ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к ниже-

городцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о подвигах А. Матро-

сова (картина художника В. Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного единства» 
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3-4 классы 

«Цифровая     

экономика. 

«Умный город» 

Цифровая экономика – это деятель-

ность, в основе которой лежит работа 

с цифровыми технологиями  (ин-

тернет- экономика, электронная 

экономика). Что такое «умный город»: 

«умное освещение», 

«умный общественный 

транспорт», противопожарные датчи-

ки. Какое значение имеет использова-

ние     цифровой 

экономики?    Механизмы 

цифровой экономики: роботы (устрой-

ства,  повторяющие 

действия человека по заданной про-

грамме); искусственный интеллект 

  (способность 

компьютера учиться у человека вы-

полнять предложенные 

задания) 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие профессии 

заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который сделал искус-

ственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, сделанные человеком и 

компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя предложенные ри-

сунки 

3–4 классы 

День матери 

Мать, мама – самый дорогой и близ-

кий человек на свете. С давних времен 

мать и дитя – олицетворение

 нежности, 

любви, привязанности. Мадонна 

– мать Иисуса Христа – воплощение 

любви к своему ребенку. История со-

здания картины    Леонардо-да    Вин-

чи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и ценность: «У 

матери чужих детей не бывает»: за-

щита, помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей 

(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по выбору). Беседа: 

«Почему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: «Какие 

чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? Какими словами можно описать 

взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа по вопросам: 

«Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон солдат, освобождавших ее се-

ло? Можно предположить, что она думает о своих детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья Деревских усынови-

ла 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда), Наша выставка: поздравитель-

ные открытки и плакаты «Ко дню матери» 
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3-4 классы 

Что такое Родина 

Родина – это страна, государство, в ко-

тором живет человек, гражданин этого 

государства. Здесь прошло детство, 

юность, человек вступил в самостоя-

тельную трудовую жизнь. Что значит 

«любить Родину, служить Родине»? 

Роль нашей страны в современном 

мире. 

Значение российской 

культуры для всего мира. Уникальные 

объекты природы и 

социума, вошедшие в список ЮНЕ-

СКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих людей о Родине и 

суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, узнавание, называние: Уни-

кальные объекты природы России, вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные культур-

ные объекты России, вошедшие в список ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов и писателей, 

напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают о своих 

рисунках 

Мы вместе Историческая  память 

проявляется в том, что новое поколе-

ние людей стремится воспитать в себе 

качества, которые отражают 

нравственные ценности 

предыдущих поколений. 

Например, ценности добра, заботы, 

ответственности за жизнь, здоровье и 

благополучие ближних: «накорми го-

лодного, напои жаждущего, одеть 

нагого, навестить больного – будь ми-

лосерден». 

Благотворительные организации всо-

временной  России («Например, «По-

дари жизнь» 

 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что переходит из поко-

ления в поколение? Что значит выражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. Юона «По-

стройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового воспитания детей у 

разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов картин А. Пластова «Жатва», В. 

Маковского «Пастушки», И. Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Кос-

цы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на вы-

бор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?» 
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Главный закон 

страны 

Конституция – главный закон страны. 

Права гражданина РФ: 

свобода вероисповедования, право  

на участие в 

управлении делами государства; право 

избирать и быть 

избранным; 

право на участие культурной жизни 

общества (доступ к культурным цен-

ностям) 

Обязанность гражданина РФ как уста-

новленные законом правила, которые 

должен выполнять каждый гражданин 

Обязанности школьника. 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему Конституцию 

называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются правами и обя-

занностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в главном законе 

РФ? 

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими 

правами гражданина РФ (в соответствии с программным содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание иллюстраций и об-

суждение рассказа учителя «Как берегли огонь в первобытном обществе?»: Почему 

наказывали дежурного, если он ночью у костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об обязанностях 

школьника. 

Герои нашего вре-

мени 

Качества героя – человека, ценою соб-

ственной жизни и здоровья, спасаю-

щего других: смелость, самопожерт-

вование, ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства страха. 

Герои военных времен. Герои мирного 

времени 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя воле-

вые качества: смелость, решитель-

ность, стремление прийти на помощь 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, памятник пожарным 

и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), 

памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожар-

ным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить па-

мятники? О чем они должны напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких рассказов-напоминаний о 

героях Великой Отечественной войны. Например, И.А. Покрышкин (трижды герой Со-

ветского Союза), И. Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды 

герой Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин (на вы-

бор). 

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить список героев, совер-

шавших подвиги при исполнении служебного долга (например, С. Солнечников, Д. Ма-

ковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на вы-

бор) и список героев – простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. Грушин, 

А. Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям 

мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 
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3-4 классы  

Новый год – тра-

диции праздника 

разных народов 

России» 

История возникновения 

новогоднего праздника в России. Уча-

стие детей в подготовке и встрече Но-

вого года. Традиции Новогоднего 

праздника в разных странах мира: 

Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что сделаем своими 

руками? Как поздравим детей детского сада (детского дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции встречи Нового года 

в странах мира 

От «А» до «Я». 450 

лет «Азбуке» 

Ивана Федорова 

3-4 классы 

Иван Федоров - выдающийся первопе-

чатник   России, 

создатель первого печатного учебника 

для обучения детей славянской

 письменности. 

Трудности, с которыми пришлось 

 встретиться пер-

вопечатнику. Особенности построения 

«Азбуки», правила, которые изучали 

дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью. А я 

готов трудиться и над другими угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, составить портрет пер-

вопечатника: каким он был, к чему стремился, какие желания были у него главными. 

«Помощи прося и поклоны творя, к коленям припадая и простираясь перед ними на 

земле; капающими из глубины сердца слезами моими ноги их я омывал»; «скорби и бе-

ды перенесу», лишь бы продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые изучали дети, чтобы 

овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. Федорова педагогом? Знал ли он, как 

нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И. Федорова, что-

бы вы ему сказали? 

Налоговая гра-

мотность  

3-4 классы 

Появление налогов связано с возник-

новением государства: это были сред-

ства для содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно государ-

ство не может обойтись без налогов, 

это – основа бюджета страны, основ-

ной источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала сформулиро-

вать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а налог составляет 

восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 
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Непокоренные 

(блокада Ленин-

града) 

Блокада Ленинграда: 900 страшных 

дней: холод, голод, отсутствие

 электричества, 

ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде продолжалась: 

работал военный завод, убирали снег с 

улиц; по радио шли передачи «Гово-

рит Ленинград»; работали школы и 

дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; эвакуа-

ция детей.  Посильная 

помощь детей взрослым: уход за ране-

ными, дежурство на крыше. Под гро-

хот канонады продолжалась 

культурная жизнь блокадного 

 Ленинграда: 

работала филармония, 

блокадный театр, в музеях проводи-

лись  экскурсии, 

печатались газеты и книги, работали 

выставки картин ленинградских ху-

дожников. 

Январь 1944 г – снятие блокады 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: поче-

му ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: дорога жизни, ка-

бель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – дорога жизни». 

Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут детей? Какая стоит погода? Чем 

занят солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 лет), что рабо-

тал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов Ольги Берг-

гольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен учебный класс; по-

мощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание фактов о культурной 

жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как это 

было? 

3-4 классы 

Союзники России 

 

Союзники современной 

России. Договор о коллективной без-

опасности – объединение государств, 

которые совместно борются с терро-

ризмом. 

Научное сотрудничество России с Бе-

лоруссией, Китаем, Индией, Кубой. 

Экономическое 

сотрудничество государств с Россией: 

Китай, Турция, Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество госу-

Просмотр видео: подписание главами государств договора о 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову союзник. Сформули-

руем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим пословицу. Например, «В 

одиночку — слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила». 
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дарств с Россией: спортивные со-

ревнования, художественные выстав-

ки, фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Первооткрывате-

ли – 

граждане   России» 

Первопроходцами называют людей, 

которые открывают, изучают и опи-

сывают новые территории Земли, а 

также космос; первыми делают важ-

ные научные открытия. Это 

– мореплаватели, 

землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, изобрета-

тели, ученые-медики 

Проявление интереса и уважения

 к личности 

первооткрывателя, его чертам характе-

ра: целеустремленности, смелости, 

упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных событиях круго-

светного путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). Например, когда проходило 

путешествие, сколько оно длилось; в каких странах побывали моряки; праздник Непту-

на; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним составить рассказ о 

путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто первым 

вышел в открытый космос3-4 классы 

«Первооткрыва? Кем был Пирогов? Кем был Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен хирург? По-

чему центром картины является рука врача? Какие качества героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – мореплавателей, землепро-

ходцев, космонавтов, ученых 

День защитни-

ка Отечества 

3–4 классы 

Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление патриотических 

чувств, защиту Родины, охрану ее ру-

бежей. Преемственность поколений. 

Страницы истории 

российской армии. «В жизни всегда 

есть место подвигу». Герои России 

мирного времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр соответствующего отрывка 

из фильма Комментарий детей: вызвало ли волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, Курское 

танковое сражение, парад Победы на Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства испытывают 

люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на тему «О ге-

роях мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. Солнечни-

ков (по выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, совершая подвиги, о каких-то награ-

дах для себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, как благодар-

ность нашей армии за их службу? 
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3-4 классы 

«Как сегодня 

 готовиться 

жить успешно во 

взрослом обще-

стве?» 

Школьная жизнь – подготовка к взрос-

лой жизни в обществе. 

Качества члена детского общества, ко-

торые помогают найти свое место в 

жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты хочешь, о 

чем мечтаешь, к чему стремишься, что 

для этого делаешь 

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная гимнастика, спор-

тивные танцы, синхронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им достичь слаженно-

сти и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, листочек не подпи-

сывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, какие 

из желаний относятся наши ученики только к себе, а какие – ко всему классу. Много ли 

в нашем обществе эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся благополу-

чия других 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих детей прояв-

ляет эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие качества харак-

теризуют коллектив: соотнеси слово-качество с соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые умения); «Веника 

не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» (согласованность, дружба); «Что 

одному трудно, то сообща легко» (взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение 

подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в обществе жить в 

мире и согласии? 

3-4 классы  

Всемирный фести-

валь молодежи 

Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, друж-

бу, солидарность и 

справедливость!». История рождения 

Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность молодых 

людей общаться: поделиться своими 

планами на будущее, рассказать о сво-

ей стране, о работе или учебе. На Фе-

стивале проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, дружеские сорев-

нования, концерты. Россия принимает 

гостей со всего мира дружелюбно и 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях Фе-

стиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. Дружба, мир, солидарность. Мо-

лодежь – создатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), второй (1957, 

Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия»; 

3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: Для каких ребят создана школа 

«Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был учеником этой школы, какое бы выбрал 

направление образования: Спорт? Науку? Искусство? 
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гостеприимно Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные гости Фестиваля 

(2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей 

разных стран о России? 

Первым делом са-

молеты….  

О гражданской 

авиации 

Гражданской авиации России 100 лет. 

Значение авиации для жизни общества 

и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить воздушное 

пространство свойственно как мужчи-

нам, так и женщинам разного возрас-

та. 

Первый самолет гражданской авиации 

в России. Типы современных самоле-

тов 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух поднимается са-

молет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 

«Можно предположить, что на картине изображена семья – летчик и два его сына? Кем 

хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу и полетам? Будут ли маль-

чишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение учи-

телем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», якобы 

смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми типами россий-

ских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните современные самолеты с 

первыми гражданским самолетом АНТ-9 

3-4 классы  

Крым – дорога до-

мой 

Крым на карте России. История при-

соединения 

Крыма к России. Крым – губерния 

России с 1783 года, когда у Белой ска-

лы крымчане принесли присягу на 

верность России и ее императрице Ека-

терине Великой. Крым всегда оставал-

ся свободной частью России: было со-

хранено другое вероисповедание, 

знати присваивался титул дворянский 

титул. Россия построила Севастополь 

- крупнейший порт Крыма. 

Как живет сегодня Крым: Крымский 

мост, трасса Таврида, благоустройство

 городов, 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего полета. Беседа: 

Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и    обсуждение    рассказа    учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный при Екатерине 

Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. Виртуальная 

экскурсия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок безопасности. Беседа: 

чему учатся дети на уроке безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем слова для оценки 

искусства татарского народа 
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восстановление сельского 

хозяйства, народной культуры 

3-4 классы  

Россия – здоровая 

держава 

Человек должен быть здоров, жизне-

радостен, закален. 

Правила здорового образа жизни. 

Российское государство 

заботится о том, чтобы все граждане 

были здоровы, а Россия всегда назы-

вали здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские спортив-

ные школы и центры, бассейны. Рос-

сия – мировая спортивная держава 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем правила здоро-

вого образа жизни. Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, делай зарядку 

до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб больным не лежать, нужно 

спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем 

наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» предложите перечень 

подвижных игр, физических упражнений для проведения интересных, веселых и полез-

ных прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню третьеклассника Пети 

(меню дано с нарушением баланса белков-жиров- углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы детей, какую спор-

тивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 

Цирк! Цирк! 

Цирк! 

3-4 классы 

Страницы истории цирка в России. 

Цирковые профессии и их знаменитые 

представители. Великий клоун Ю. 

Никулин. Первая женщина- 

укротительница тигров И. Бугримова. 

Просто ли стать цирковым артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем рассказывает мимика, 

выражение лица зрителей? Можно ли по фотографиям ответить на вопрос: «Почему все 

любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории цирка в России: 

XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые стационарные цирки братьев 

Никитиных; самый старый цирк в Москве на Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. (Например, воздушный 

гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – 

по выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы 

понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, 

чудо не стареет никогда!» 
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«Вижу Землю» 

3-4 классы 

Первый космонавт России и мира: 

личность Ю.А. Гагарина. Причина, по 

которой космонавт решил написать 

книгу «Вижу Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, взросле-

нии и подготовка к полету. 

Как современный школьник может 

изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы гордились, ко-

гда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, наса-

дить топор на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; восприятие репродукций 

картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, будем хранить и 

приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 

3-4 классы 

215 лет со дня рож-

дения Гоголя 

Н.В. Гоголь – великий русский писа-

тель. Его произведения  сатириче-

ски освещают жизнь общества XIX ве-

ка. Особенности характера писателя:

 застенчивость, 

склонность к мистике, стремление к 

уединению. Влияние склонности пи-

сателя к мистике, фантастике на сю-

жеты его произведений 

Знакомство и дружба с Пушкиным. 

Интерес детей  к 

фантастическим (сказочным) произве-

дениям. Особый стиль произведений 

 Гоголя: обраще-

ние к читателю; диалоги, народность 

языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение Го-

голя на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли 

среди героев сказочные? Что происходит с героями этой рождественской сказки? 

Напоминают ли эти события – народные волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два разных начала 

рассказа героя. Определите, какое начало более занимательное и привлекательное для 

читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел заколдованное место. Вот 

что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и рассказывай, и 

отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз… 

  Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей- богу, об-

морочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина в 

Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя 
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3-4 классы  

Экологичное по-

требление 

Экологичное потребление – как ис-

пользовать природу, чтобы приносить 

ей как можно меньше вреда. Что зна-

чит – жизнь без отходов: отказ от не-

нужного, продление жизни вещей,

 сокращение 

потребления, повторное 

использование, переработка отходов, 

экономия природного материала (во-

ды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное пятно в Тихом оке-

ане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам вдумчиво». Об-

судим ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь отказываться от ненуж-

ного, но модного; подумать: можно ли мои старые вещи переделать; нужно, чтобы в 

доме было много разных продуктов; нужно покупать с умом, это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь какой-нибудь 

одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти (материала); создание выкройки; 

пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача вещи на продажу; перевозка вещи в магазин; 

покупка; через месяц ношения обливают жирным борщом; пятно не отстирывается; вещь 

выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 

3-4 классы  

Труд крут! 

Страницы  прошлого: 

трудились ли  люди 

первобытного общества? Труд – осно-

ва жизни человека и развития обще-

ства. 

Не только талант определяет успеш-

ность трудовой 

деятельности. Человек должен иметь 

знания и умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться трудностей 

(труд и трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. Чело-

век должен любить свою работу и лю-

бую выполнять старательно и ответ-

ственно. В современных условиях 

значительная часть труда – работа 

коллективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав мальчик 

– герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на тему «Жизнь 

первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались первобытные люди? Какие 

цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для обсуждения: 

«Только ли талант художника определяет ценность его живописи?» (умение наблюдать, 

чувствовать цвет, форму, пространство, владеть кистью и красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе иллюстративного мате-

риала ответить на вопросы: «Как доказать, что деятельность хлебороба носит коллек-

тивный характер?», «При каком условии деятельность хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, будешь есть ка-

лачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас мех» 
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3-4 классы 

Урок памяти 

Зачем человеку историческая память? 

Может ли общество существовать без 

исторической памяти? Страницы геро-

ического прошлого, которые нельзя за-

бывать. Преемственность поколений в 

области трудовой деятельности, обра-

зования, науки. Качества россиянина, 

которые переходят из поколения в по-

коление. 

Музеи, книги, произведения живописи 

как хранители исторической памяти. 

Память и профессия человека:

 знаменитые 

профессиональные династии России 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли человек и общество 

жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит о своем детстве? Эти воспомина-

ния приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом прошлом России с 

названием события. Какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность? Какие качества проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси с современной 

школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год его открытия и сегодня. 

Формулирование суждений: вклад в развитие общества научных открытий (например, 

радио, телевидения, компьютера). Дискуссия: может ли современное общество отка-

заться от музеев, 

книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, врачей, музыкантов и 

др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети выбирают профессии своих родителей? 

3-4 классы  

Будь готов! Ко 

дню обществен-

ных организаций 

История рождения советских обще-

ственных организаций: 

«Звездочка»,  пионерская 

организация имени Ленина, комсомол.

   Участие 

общественных организаций (обще-

ственных движений) в жизни обще-

ства. Чем занимаются общественная 

организация (общественное движение) 

«Зеленая планета», 

«Детский орден 

милосердия», «Интеллект 

будущего». Наше участие в обще-

ственном движении детей 

и молодежи 

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза: как они возник-

ли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. Проанализиру-

ем их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью занимаются их члены. Предложим 

организациям дополнить их план мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или общественное дви-

жение, какой бы выбрали девиз? 
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Русский язык ве-

ликий и могучий. 

К 225-летию со 

дня рождения 

А.С. Пушкина  

3-4 классы 

А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Поэзия Пушкина известна и любима во 

всем мире. Условия жизни, которые 

повлияли на становление таланта по-

эта: влияние бабушки и няни; учеба в 

Царскосельском лицее. 

А.С. Пушкин - 

преобразователь литературного рус-

ского языка. Он приблизил его к 

народному языку, отошел от высоко-

парного стиля, ввел живую разговор-

ную речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на иностранные языки. 

Индивидуальное задание детям – перевод названий с английского (французского, 

немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки и няни Алек-

сандра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, как Пушкин читает 

стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и няня. Зимний вечер», прочита-

ем отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на лицейском экзамене». 

Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего стихотворения? Как реагирует Державин на 

его выступление?». Оценка слов Державина «Прекрасно! Великолепна! Господа, да это 

истинная поэзия!» 

Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. Пушкина, близость 

языка к народному, яркость, выразительность языка (на 

примерах из его произведений) 
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2.4 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №5» г. Усинска разработана с учётом Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.  № 2945-р), Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образо-

вания (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413).  

 Программа  основывается  на  единстве  и  преемственности  

образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования  и организации системной воспи-

тательной деятельности; разрабатывается  и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совмест-

но с семьёй  и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспита-

ния; предусматривает приобщение учащихся  к российским традиционным духовным ценностям, вклю-

чая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, форми-

рование российской культурной  и гражданской идентичности учащихся.   

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МБОУ 

«СОШ №5» г. Усинска, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных орга-

низаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, локальными актами МБОУ «СОШ №5» г. Усинска. Родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Со-

держание воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №5» г. Усинска определяется содержанием россий-

ских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучаю-

щихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №5» г. Усинска планируется и осуществляется в со-

ответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспи-

тания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №5» г. Усинска: развитие личности, созда-
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ние условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,  человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «СОШЩ №5» г. Усинска: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально зна-

чимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения получен-

ных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ вклю-

чают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопреде-

лению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №5» г. Усинска планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленно-

сти воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопас-

ной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной органи-

зации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирова-

ние российского национального исторического сознания, российской культурной идентич-

ности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формиро-

вание традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, ми-

лосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече-

ственного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возмож-

ностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результа-
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там труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение про-

фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в рос-

сийском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра-

диционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окру-

жающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учё-

том личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-

дине — России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, прояв-

ляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.   

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.   

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-

знающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис-

поведаний.   

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в инфор-

мационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей пси-

хофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.   

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние лю-

дей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-

сящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-

ском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического про-

свещения, российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализа-

ции своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 
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его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживаю-

щих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.   

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.   

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентиро-

ванный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступ-

ки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей и норм с учётом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, проти-

воречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, меж-

религиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.   

Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к  раз-

ным  видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей.  

Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства  ком-

муникации  и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физи-

ческую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
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стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного ро-

да, в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности) технологической и социальной направленно-

сти, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их ре-

шения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для реше-

ния задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды.  

Участвующий  в  практической  деятельности  экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом ин-

дивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерно-

стях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и со-

циальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления зна-

ний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифро-

вой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом ты-

сячелетней российской государственности, с Российским государством, ответствен-

ность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и за-
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щищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и пра-

вопорядка, прав и свобод сограждан.  

  Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социаль-

ным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, тер-

роризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.   

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Рос-

сийскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам наро-

дов, проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержи-

вающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентич-

ности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигу-

манных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоз-

зренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чув-

ствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность межрелигиозно-

го, межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традицион-

ных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для созда-

ния семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечествен-

ной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духов-

ной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российско-

го и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оцени-

вать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
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традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоро-

вья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоро-

вья и здоровья других людей.   

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного пове-

дения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психиче-

ского здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательно-

го управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптиро-

ваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся усло-

виям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые дости-

жения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринима-

тельской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде 

в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образова-

ния, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отноше-

ний, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высо-

котехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятель-

ности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на ос-

нове понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.   

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресур-

сосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
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Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фак-

тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, ис-

следовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5» г. Усинска (далее – МБОУ «СОШ №5») реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, адаптированные основные образовательные програм-

мы начального общего и основного общего образования. 

МБОУ «СОШ №5» - это школа с многолетней историей, прочными традициями, поддерживаемыми 

педагогами, учащимися, выпускниками, родителями (законными представителями). 

В 2007 году школа стала победителем Всероссийского конкурса среди общеобразовательных учрежде-

ний, внедряющих инновационные программы, получив грант в размере 1000000 рублей. Опыт работы 

школы обобщен на форуме лидеров приоритетного национального проекта «Образование» в Москве. В 

2009 году школа закрепляет за собой звание лучшей, став участником Национального Реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России», а в 2011 году получила звание «Лучшая городская школа Респуб-

лики Коми» и грант в размере 500 000 рублей. 

Одним из достоинств школы является открытие в 2006 году кадетских классов на уровне основного 

общего образования. 

В том же году на базе школы в качестве структурного подразделения был создан центр военного-

патриотического воспитания «Патриот», целью которого является совершенствование системы патриоти-

ческого воспитания учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования городско-

го округа «Усинск» (далее – МО ГО «Усинск». 

С 2021 года на базе школы функционирует центр естественно-научной и технологической направ-

ленности «Точка роста». 

С 2021 года школа является участником пилотного проекта «Лифт в будущее». 

В школе обучается смешанный контингент учащихся: различного социального уровня и большого 

количества национальностей. Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное, 

основное общее, среднее общее. Школа богата своими традициями, школьная жизнь насыщена различ-

ными конкурсами, праздниками и другими различными мероприятиями. Для решения воспитательно-

образовательных задач используются учебные кабинеты, Центр образования естественнонаучной и тех-

нологической направленности «Точка роста», комната юнармии, комната РДДМ, профориентационный 

кабинет «Лифт в будущее». 

Школа  активно  реализует  проект Российское движение детей и молодежи «Движение первых (да-

лее – РДДМ «Движение первых») и является первичным отделением.   

 Для решения воспитательных задач Школа сотрудничает с МБУК «Усинский музейно-выставочный 

центр «Вортас», МБУК «УЦБС», ГУ РК «ЦЗН г. Усинска», музей боевой и трудовой славы ЦДОД г. 

Усинска, музей СВАЧ и ЛВ. Учащиеся посещают кружки в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, спортивные 

школы города Усинска.   

В штатном расписании имеется социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организаторы. Школа 

тесно сотрудничает со всеми субъектами профилактики: прокуратура, следственный комитет, ОПДН 

ОВД по г. Усинску, КПДН администрации МО ГО «Усинск».  

Уклад школы – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на ба-

зовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный кон-

текст.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений.  

Управляющий совет школы, в состав которого входят сотрудники, ученики и родители (законные 

представители), позволяет создать в школе детско-взрослую общность, компетенцией которой является 

решение стратегических задач развития школы и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

учреждении.  

Совет учащихся – орган ученического самоуправления, который решает вопросы планирования, под-

готовки и проведения основных совместных дел школьников и педагогов, организация дежурства, под-

держание порядка и дисциплины в школе.  
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Воспитательные цель и задачи, содержание и формы работы учреждения определяются запросами, ин-

тересами, потребностями учащихся и их родителей (законных представителей), условиями школы, социу-

ма. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной ор-

ганизации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каж-

дого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педаго-

гов;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности; 

- открытости школы для внешнего мира и для участников образовательных отношений. 

Важным условием воспитательной деятельности школы является создание детско-взрослых общно-

стей, объединяющих школьников и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.  

Важным средством воспитания в школе являются традиции, которые формируют общие интересы и 

придают прочность жизнедеятельности и устоям школы. К ним относятся:  

-  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в та-

ких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимо-

отношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отноше-

нию к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направле-

ний воспитательной работы школы. Каждое из них представлены с соответствующем модуле. 

 

Инвариантные основные 

 

2.2.1 Урочная деятельность 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

✓ Работа на уроке в парах смешанного и постоянного состава с применением методик коллективных 

учебных занятий, которая учит учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащи-

мися. 

✓ Использование ИТК и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности учащихся (Якласс, РЭШ, Учи.Ру, Инфоурок, программы – тренажеры, те-

сты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно – популярные пе-

редачи, фильмы, обучающие сайты, онлайн-уроки (Zoom, Skype, Сферум), видеолекции, онлайн-

конференции. 

✓ Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, участие в научно-практических конфе-

ренциях, что дает учащимся приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования  и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе-

ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

✓ Применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, стимулирующих позна-
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вательную мотивацию учащихся, театрализованных игр, где полученные на уроке знания обыгры-

ваются в театральных постановках; проблемно-дискуссионных игр, диспутов, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога. 

✓ Проведение предметных декад, с целью развития познавательной и творческой активности в раз-

личных сферах предметной деятельности, занимательных уроков, включение в урок различные ви-

ды игровой деятельности (предметные, сюжетные, ролевые, деловые игры), урок – путешествие, 

урок – мастер-класс, урок – исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий («Что? 

Где? Когда? «Брейн-ринг», «Своя игра», РОСКВИЗ, викторины, литературная композиция, экскур-

сия и др.). 

✓ Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получе-

нию знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, наличие дви-

гательной активности на уроках), налаживание позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощре-

ние, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха). 

✓ Организация кураторства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими од-

ноклассниками, дающего школьникам социально-значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи, участие представителей школьного актива «СВАНД» (министерство образования) в совете 

профилактики по вопросам неуспевающих учащихся с целью совместного составления плана лик-

видации академической задолженности по предметам. 

✓ Использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и само-

оценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития спо-

собностей. 

✓ Использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока). 

✓ Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащихся требований и просьб учителя через взаимоконтроль и самоконтроль 

учащихся, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их позна-

вательной деятельности. 

✓ Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

всеми участниками образовательных отношений, принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка учащихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. 

✓ Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросер-

дечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие цен-

ностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходя-

щим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества. 

 

2.2.2 Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса. 

Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, мета-

предметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых преимуще-

ственно на урочных занятиях. 

Воспитание на занятиях учебных курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществляется 

через:  

✓ вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

✓ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отно-
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шениями друг к другу; 

✓ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значи-

мые формы поведения; 

✓ поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

✓ поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала учебных курсов внеурочной деятельности происходит в рам-

ках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

На уровне НОО 
Направления внеурочной деятель-

ности 
Название/наименование  Форма организации 

 

Спортивно-оздоровительная дея-

тельность 
Мир спортивных игр Секция  

Если хочешь быть здоров Спортивный клуб 
Проектно-исследовательская дея-

тельность 
Юный журналист Творческий проект 

Экология. Первые шаги Экологическая лабора-

тория  
Коммуникативная деятельность Разговоры о важном Час общения 

Семьеведение  Час общения 
Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 
Школа юного актера Творческий проект 

Информационная культура Интересный русский  Кружок  
Интеллектуальные марафоны Занимательная геометрия Интеллектуальная ма-

стерская 
«Учение с увлечением!» Развитие логики  Кружок  

 

На уровне ООО 
Направления внеуроч-

ной деятельности 
Название/ 

наименование 

Форма организации 

Внеурочная деятель-

ность по учебным пред-

метам образовательной 

программы 

История кадетских корпусов Кружок  

История Великой Отечественной 

войны 

Кружок  

Великие полководцы России Кружок  

Оказание доврачебной помощи Практикум  

Закон и общество Кружок  

Математика вокруг нас Кружок  

Основы стилистики Кружок  
Занятия по формирова-

нию функциональной 

грамотности 

Наглядная геометрия Математический клуб  

Мы любим русский язык Практикум  

Читательская грамотность Практикум  

Решение нестандартных и логиче-

ских задач по математике 

Практикум  

Комплексный анализ текста Практикум  
Занятия, направленные 

на развитие личности, 

ее способностей, удо-

влетворения образова-

тельных потребностей и 

интересов, самореали-

зации обучающихся 

Веселые краски Кружок  

Строевая подготовка Секция  

Внеурочная деятель-

ность, направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных меро-

Разговоры о важном Час общения 

Мир спортивных игр Спортивный клуб 
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приятий 
Занятия, направленные 

на организацию педаго-

гической поддержки 

обучающихся 

Познай себя Клуб  

Сделай себя сам Клуб  

Научи себя учиться Клуб  

Утверждай себя Клуб  
Занятия, направленные 

на обеспечение благо-

получия обучающихся в 

пространстве общеобра-

зовательной школы 

Азбука нравственности Клуб  

От самопознания к профессиональ-

ному самоопределению 

Клуб  

Внеурочная деятель-

ность по организации 

деятельности учени-

ческих сообществ 

Через реализацию программы воспитания 

(Олимпиады, конкурсы, интеллектуальные марафоны, пред-

метные недели, проектная деятельность, научно-практические 

конференции. 

Соревнования, поисковые исследования, экскурсии, посещение 

библиотек, встречи с интересными людьми, участие во всерос-

сийском культурно-образовательном проекте «Культура для 

школьников». 

Российское движение детей и молодежи «Движение первых, 

юнармия, молодежное общественное объединение, обществен-

но полезные практики (волонтёрство) 

Занятия, направлен-

ные на организацион-

ное обеспечение 

учебной деятельности 

Организационные линейки еженедельно – понедельник, пятни-

ца (внос, вынос государственного флага Российской Федерации 

и Республики Коми 

 

 

На уровне СОО 
Форма организации внеурочной деятельности 

Инвариантный компонент 

Спортивный клуб «Олимп» 

Военно-патриотический клуб «Правозащитник» 

Разговоры о важном 

Вариативный компонент 

Универсальный профиль (гуманитарное направление) 

Кружок «Зарубежная литература» 

Клуб «От самопознания к профессиональному самоопределению» 

Клуб «Основы психологии» 

Универсальный профиль (технологическое направление) 

Научное сообщество «Исследование по физике» 

Кружок «Информационные технологии» 

Универсальный профиль (естественнонаучное направление) 

Кружок «Решение задач по химии» 

Кружок «Биология и медицина» 

Социально-экономический профиль правовой направленности 

Курс «Олимпиадная математика» 

Кружок «Закон и общество» 

 

2.2.3 Основные школьные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, предусматривающие вовлечение 

большого числа учащихся, в том числе разных возрастных групп, что способствует интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Общешкольные дела планиру-

ются, готовятся, проводятся, анализируются совместно педагогами и детьми. 
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В рамках данного модуля используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами 

комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

✓ Проект «Сквер памяти» - проект реализуется с 2007 года, целью которого является увековечива-

ние памяти выпускников усинских школ, погибших в локальных войнах, создание зоны отдыха для 

учащихся школы и жителей микрорайона. В результате реализации проекта установлен памятный 

камень с именами погибших учащихся школ города, создана зона отдыха, которая ежегодно благо-

устраивается. В сквере памяти традиционно проходят ваты памяти. 

✓ Проект «Беречь природу – беречь Усинск», направленный на создание благоприятных условий 

для формирования у участников образовательных отношений экологической культуры, бережного 

отношения к природе через различные виды деятельности. Проведение мероприятий экологическо-

го направления с участниками образовательных отношений (акции «Разделяй и сохраняй», «Эколо-

гический десант», «Час Земли», «Покорми птиц», экологические десанты на тропу здоровья, «Эко-

логические разведчики», «Эко-челендж»). Издана просветительская продукция (листовки, газеты). 

Собрана копилка экологических сценариев, которая находится в школьной библиотеке в помощь 

классным руководителям. 

✓ Проект «Лазертаг для кадетских классов» направлен на патриотическое воспитание детей и их 

привлечение к активным видам спорта. Проведение турниров по лазертагу, занятий по тактике и 

стратегии. Занятия в клубе позволит организовать интересный, активный досуг через систематиче-

ское проведение спортивных игр и мероприятий, а также станет хорошей практикой популяриза-

ции здорового образа жизни. 

✓ Акция «Портфель» благотворительной направленности, оказание помощи в подготовке к школе 

учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально – опасном положении 

(сбор канцелярских принадлежностей). 

✓ Проект «Школьная ярмарка»: проведение благотворительной ярмарки для родителей (законных 

представителей) учащихся, жителей микрорайона с целью самостоятельного пополнения денежных 

средств для поздравления ветеранов ВОв и труда, решения школьных проблем, награждение уча-

щихся, выплаты стипендии членам Малой академии школьных наук. 

✓ «Широкая Масленица», «Пришла Коляда, отворяй ворота», проводится для жителей микро-

района и организуется совместно с семьями учащихся с участием детей и их родителей (законных 

представителей), направлена на сохранение национального культурного наследия, народных тра-

диций и обычаев, стимуляцию творчества и инициативы учащихся, создание благоприятных усло-

вий для сплочения детско-взрослого коллектива. 

Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных пло-

щадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых об-

суждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, Республики, страны: родительский клуб (занятия с родителями (законными представителями) с 

целью оказания помощи родителям по вопросам воспитания подрастающего поколения, родительские со-

брания с представителями всех субъектов профилактики, наиболее значимые темы «Я и закон», «Права и 

обязанности», проведение совместных мероприятий с учащимися, родителями (законными представите-

лями): Ярмарка военных профессий,», «Ярмарка рабочих профессий» с приглашением представителей 

различных профессий. 

На школьном уровне: 

2 Общественные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной деятельности. 

✓ Церемония награждения «Ученик – лидер года», «Спортсмен года», «Бакалавр МАШН», 

«Магистр МАШН», «Академик МАШН» (Малой академии школьных наук), «Кадет года», 

«Гордость школы» (выпускники 4-х, 9-х, 11-х классов), «Великолепная пятерка» (лучший класс-

ный руководитель, лучший учитель, лучший заместитель директора) - конкурсы, которые прово-

дятся в целях выявления наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, результа-

тивности в конкурсных мероприятиях, развития интеллектуальных, познавательных способностей, 

расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочета-
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нии с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний. Способствует 

развитию межличностных отношений между педагогами и учащимися, формированию чувства до-

верия и уважения друг к другу.  

✓ «День Знаний» - общешкольный праздник для учеников, родителей (законных представителей), 

педагогов, в организации и проведении которого принимают участие все участники образователь-

ных отношений. Направлен на создание положительного эмоционального настроя на начало учеб-

ного года, способствование творческому включению ребят в образовательный процесс, мотивиро-

вание ответственного отношения к учебе. Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных от-

ношений в школьном коллективе. 

✓ «Директорский прием отличников школы» - общешкольный ритуал (проводится один раз в 

год), связанный с закреплением значимости учебных достижений учащихся, результативности в 

конкурсных мероприятиях. Данное мероприятие способствует развитию школьной идентичности 

детей, поощрению их социальной активности, развитию межличностных отношений в общешколь-

ном коллективе. 

✓ Дни науки» - традиционное мероприятие, приуроченное ко Дню Российской науки, для учащихся 

1 – 11 классов, педагогов, родителей (законных представителей). Основное мероприятие - научно-

практическая конференция (далее – НПК). НПК содействует пропаганде научных знаний, профес-

сиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской ра-

боте.  

✓ Метапредметные недели» - циклы тематических мероприятий (игры, квесты, соревнования, кон-

курсы, викторины, выставки), связанные с созданием условий для формирования и развития уни-

версальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

3 Общешкольные дела, направленные на усвоение социально – значимых знаний, ценностных отноше-

ний к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции. 

✓ «День солидарности в борьбе с терроризмом» - цикл мероприятий (минута памяти (молчания), 

классные часы, выставки, уроки мужества), направленный на формирование толерантности, про-

филактику межнациональной розни и нетерпимости, доверия, чувства милосердия к жертвам тер-

актов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

✓ «Помнит сердце, не забудет никогда» - цикл дел, посвященных Дню Победы, направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам (участие в 

параде Победы, акция «Бессмертный полк», классные часы «Мы этой памяти верны», митинг – ли-

нейка, Встреча с участником трудового фронта, конкурс рисунков «Была война», «Мы рисуем по-

беду», театрализованные постановки, акции «Подарок ветерану»). 

✓ «Конкурс смотра строя и песни»: направлен на формирование у учащихся социальной активно-

сти и патриотизма, чувства гражданственности и верности своему Отчеству, любви к Родине, го-

товности ее защищать. 

✓ Вахта памяти», посвященная памяти Евгения Климовца, выпускника школы, погибшего при ис-

полнении своего воинского долга на территории Чечни (проводится два раза в год: в день рожде-

ния и в день гибели), в целях патриотического воспитания учащихся, гордости за подвиги, в эти 

памятные в каждом классе проходит урок мужества, минута молчания, возложение цветов. Учащи-

еся кадетских классов несут вахту памяти, организуется почетный караул.  

✓ Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

✓ «Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего первого социального статуса – школьника. Направлено на знакомство первокласс-

ников с разнообразием школьной жизни, создание положительного настроя на учебу, воспитание 

чувства коллективизма.  

✓ «Прощание с начальной школой», торжественная церемония перехода на новый уровень обуче-

ния, целью которой является представление детей о начальной школе, закреплении положительно-

го отношения к ее атрибутам и традициям, воспитания уважительного отношения к учителю, одно-
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классникам, родителям, гордости за свои достижения. 

✓ «Посвящение в десятиклассники» направлено на содействие успешной адаптации учащихся к 

обучению на среднем уровне образования, сплочение классного коллектива, развитие коммуника-

тивных способностей, осуществлять, анализировать и оценивать совместную деятельность. 

✓ «Последний звонок»: торжественная церемония, посвященная окончанию 9 и 11 класса. Направ-

лен на воспитания уважительного отношения к школе, ее традициям, учителям и родителям, чув-

ства причастности подрастающего поколения к истории школы, края, Отечества.  

✓ «Посвящение в кадеты»: торжественная церемония для учащихся кадетских классов направлена 

на вовлечение детей в активные формы гражданского и духовно-нравственного воспитания, фор-

мирование личности учащегося, как будущего кадета, через приобщение к духовным ценностям и 

традициям народа и на примере жизни и деятельности выдающихся кадет и исторических лично-

стей, формирование ответственного отношения к выполнению своей кадетской миссии на благо 

школы, города, Родины. 

✓ «Посвящение в Юнармейцы», «Посвящение в РДШ»: торжественная церемония вступления в 

Юнармию и члены РДШ, целью которой является формирование и закрепление у учащихся чув-

ства патриотизма, любви к своей Родине, чувства долга, ответственности, активной гражданской 

позиции. 

✓ «Выборная кампания» - традиционные мероприятия для формирования актива школьного само-

управления, президента школы (1 раз в три года). В игровой форме учащиеся осваивают все этапы 

предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, голосование). По итогам игры формиру-

ется актив школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствует раз-

витию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межлич-

ностных отношений внутри школьных коллективов. 

4 Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта самореализации в 

различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации. 

✓ «Мисс Осень», направлен на создание условий для реализации культурно-досуговой инициативы 

учащихся, их творческого потенциала. Подготовка к празднику объединяет широкий круга участ-

ников разного возраста на творческой основе. Способствует формированию межличностных отно-

шений участников. 

✓ «Новогодний калейдоскоп» - общешкольное коллективное творческое дело (далее – КТД), состо-

ящее из серии отдельных дел (Мастерская «Деда Мороза», конкурс новогодних игрушек, плакатов, 

оформление классных кабинетов, новогодних утренников для учащихся разных классов, театрали-

зованных сказок), в котором принимают участие все учащиеся, педагоги и родители (законные 

представители). Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков опыта и самостоятельности, ответственности коллективного поведения, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребенка, педагогов и учащихся. Мероприятия направлены на 

сохранение народных традиций празднования Нового года. 

✓ 5-й элемент (по принципу передачи «Минута славы») – общешкольное коллективное творческое 

дело, в котором принимают участие учащиеся всех классов с 1 по 11. Конкурс направлен на выяв-

ление и поддержку талантливых и творческих учащихся, сплочение детского коллектива, воспита-

ние и формирование уверенности в себе, активной жизненной позиции и желание совершенство-

ваться, вовлечение всех участников образовательных отношений в активную творческую деятель-

ность. 

✓ «Парад классов» (праздник школы) – традиционный ежегодный праздник, включает ряд различ-

ных мероприятий (акции, фотовыставки, анкетирование «Великолепная пятерка», праздничный 

концерт, награждение учащихся, педагогов, родителей (законных представителей), способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и учащимися, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

✓ Вечер встречи выпускников» - традиционный ежегодный праздник (встреча выпускников в клас-

сах, праздничный концерт), направлен на сохранение и укрепление традиций школы, преемствен-

ности между выпускниками и учащимися школы. 

✓ «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колено» - традиционный празд-

ник ко дню учителя включает ряд различных мероприятий (проведение учащимися уроков по 
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предметам школьной программы в разных классах с предварительной разработкой занятия сов-

местно с учителем, проведение уроков для учителей, выставка плакатов, праздничный концерт), 

вовлечение всех участников образовательных отношений в активную творческую деятельность, 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и учащимися. 

✓ «Дни спорта» - комплекс соревнований (Кросс Нации, веселые старты, соревнования по мини-

футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу, самбо, дни здоровья, шашечно-шахматный турнир, 

всероссийские соревнования «Президентские состязания, ГТО), направленный на формирование 

социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

На уровне классов: 

✓ выбор и делегирование представителей классов в общешкольный актив «СВАНД (государство са-

мых веселых, активных, находчивых детей), ответственных за коллективное планирование и под-

готовку общешкольных ключевых дел;   

✓ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

✓ проведение в рамках класса итогов работы и анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного сове-

та актива. 

 На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

учащихся начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально – активной 

видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – через создаваемый актив 

класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителем классного самоуправления.  

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих об-

щешкольное значение: 

✓ День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное от-

ношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

✓ «День Матери» - совместная гостиная с мамами в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов (совместные конкурсы, мастер-классы по изготовлению пряников, открыток, 

театрализованные концерты), направленная на воспитание любви и уважения к матери, создание 

семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье, сплочение коллектива родителей.  

✓ «Прощание с азбукой» - традиционная церемония в первых классах. 

✓ Мастерская Деда Мороза» - марафон совместных дел по изготовлению новогодних украшений. 

✓ Семейные праздники, посвященные 8 марта, 23 февраля – ежегодное дело, проходит совместно 

с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов (совместные спортив-

ные соревнования, творческие конкурсы «А ну-ка, парни!», совместные КТД «Хозяюшки», экскур-

сии в лес). Создание семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье, сплочение коллектива 

родителей. 

На индивидуальном уровне: 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него ро-

лей (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих) осуществляется через совет актива, где рас-

пределяются зоны ответственности, даются разовые поручения. 

 Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляются через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми (лидерами), предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за то или иное дело в общей работе, организацию разновозрастного 

наставничества. 

 Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уров-

ня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта. 

2.2.4 Классное руководство 

 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель. Главная цель классного 

руководителя – создать условия для формирования и развития гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе семейных, социокультурных и духовно-нравственных ценностей, воспитать 

человека, способного достойно занять свое место в жизни. 
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 В школе действует методическое объединение классных руководителей, которое помогает педа-

гогам совершенствовать формы и методы воспитания через изучение и обобщение интересного опыта 

классного руководителя. В рамках данного объединения классные руководители проводят открытие клас-

сные часы, родительские собрания, обмен опытом классных руководителей. 

 Направления деятельности классного руководителя 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

✓ Наблюдение; 

✓ Изучение личных дел учащихся, собеседование с учителями – предметниками, фельдшером шко-

лы, педагогом-психологом; 

✓ исследование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов 

конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности класса; 

✓ проведение индивидуальных и групповых занятий и бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребенка. 

Формы и виды деятельности: 

✓ Мозговой штурм при коллективном планировании дела. 

✓ Совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (триместра, полугодия, года) по 

разным направлениям деятельности. 

✓ Формирование традиций в классе: «День именинника», совместные праздники для мам, бабушек, 

пап, «День рождение класса», «Мастерская Деда Мороза». 

✓ Создание ситуации выбора и успеха через организацию мероприятий: 

Познавательной направленности – организация участия учащихся в олимпиадах, встреч с интерес-

ными людьми, посещение выставок, музеев, просмотр фильмов; 

Трудовой направленности – организация дежурства в классе, школе, школьной столовой, реализа-

ция проекта «Сквер памяти», оформление классного кабинета, участие в трудовых десантах; 

Гражданско-патриотической направленности – организация и проведение мероприятий согласно 

плану воспитательной работы и календаря образовательных событий, приуроченных к государ-

ственным праздникам и национальным праздникам РФ, памятным датам («Посылка солдату», 

«Письмо солдату», вахта памяти); 

Интеллектуально-творческой направленности – организация участия учащихся в конкурсах, про-

ектах различного уровня интеллектуальной и творческой направленности, реализация проекта 

«Культурный дневник школьника» Республики Коми»; 

Спортивно-оздоровительной направленности – организация участия учащихся в Дне здоровья, 

ГТО, спортивных соревнованиях «Супер-команда», регулярные пешие прогулки, экскурсии выход-

ного дня, соблюдения правил и норм поведения, проведение мероприятий, направленных на фор-

мирование ЗОЖ; 

Духовно-нравственной направленности – организация участия учащихся в акциях, проектах, кон-

курсах, оказание адресной помощи ветеранам и пожилым жителям, акция «Подарок ветерану»; 

Профориентационной направленности – организация экскурсий на предприятия, профтестирова-

ния, участия в профориентационных конкурсах «Мир профессий», «Профессиональный калейдо-

скоп», проектах «Билет в будущее»; 

Социально – педагогической направленности – по профилактике аддиктивного поведения, упо-

требления ПАВ, профилактики правонарушений; 

✓ Познавательные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными 

представителями) учащихся в другие города для изучения произошедших здесь исторических со-

бытий, углубленного изучения биографий, проживавших здесь поэтов и писателей, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

✓ Экскурсии, реализуемые в рамках летнего детского оздоровительного лагеря. 

✓ Проведение классных часов (классные часы в форме дискуссий, проектов, педагогических мастер-

ских, проблемно – тематические и информационные классные часы, экскурсии, встречи) как часов 

плодотворного и доверительного общения педагогов и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержка активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления учащимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
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проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

✓ Установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевых общешкольных дел). 

✓ Сбор информации об увлечениях и интересах учащихся и их родителей (законных представителей), 

для поиска организаторов интересных и полезных дел. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

✓ Изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные характери-

стики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном коллективе с 

помощью наблюдения, игр, методики исследования мотивов участия учащихся в деятельности для 

определения уровня их социальной активности. 

✓ Составление карты интересов и увлечений учащихся. 

✓ Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью 

организационно-деятельностной игры «Класс, в котором я хотел бы учиться», «Правила класса», 

«Расскажи мне о себе», «Расскажи мне обо мне». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса 

Формы и виды деятельности: 

✓ Заполнение с учащимися «Портфолио», как «источник успеха» учащихся класса. 

✓ Работа классного руководителя с учащимися класса, находящимися в состоянии стресса и диском-

форта. 

✓ Предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе. 

✓ Вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности по отдельным пред-

метам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы:  

✓ Посещение учебных занятий.  

✓ Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками. 

✓ Рабочие совещания по проблемам класса. 

✓ Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями (законными представителями). 

✓ Работа с педагогом-психологом. 

✓ Привлечение учителей к участию в мероприятиях класса, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной обстановки. 

✓ Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

7. Работа с учащимися, состоящими на различных видах профилактического учета, группы 

«риска», оказавшимися в трудной жизненной ситуации направлена на контроль за свободным 

времяпровождением. 

Формы и виды работы: 

✓ Вовлечение учащихся в кружки дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

✓ Наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений. 

✓ Ежедневный контроль. 

✓ Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями (законными представителями). 

8. Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

Формы и виды работы: 

✓ Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом. 

✓ Помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений между ними, админи-

страцией школы и учителями-предметниками. 

✓ Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания детей. 

✓ Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 
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✓ Привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса. 

✓ Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, экскурсий, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

9. Цикл занятий «Разговоры о важном» - еженедельно. 

2.2.5 Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

✓ внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педаго-

гами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

✓ организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную га-

лерею, технопарк, на предприятие, природу и др.  

✓ литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения истори-

ко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и пи-

сателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;   

✓ выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе кото-

рых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотно-

шениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического ком-

форта;  

✓ внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия.  

 

2.2.6 Организация предметно-пространственной среды 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ №», при условии ее грамотной ор-

ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуа-

ции, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осу-

ществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

Формы и виды деятельности Мероприятия  

Оформление интерьера школьных поме-

щений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.)  

Оформление  школы  к традицион-

ным мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь с дневным пре-

быванием, мотивационные плакаты, 

 уголок безопасности  

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализо-

вать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разно-

образием эстетического осмысления ми-

ра; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.)  

Конкурс рисунков к знаменательным да-

там календаря, выставка фоторабот уча-

щихся, стендовая презентация, подготов-

ка к ГИА и ЕГЭ, стенд малой академии 

школьных наук (МАШН), стенд «Гор-

дость школы», «Лучшие кадеты», право-

вой уголок, информационные профориен-

тационные стенды, «Сдаем ГТО», уголок 

Здоровья  

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы сквера памяти 

Реализация проекта «Сквер памяти» 
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Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководите-

лями вместе со школьниками своих клас-

сов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного обще-

ния классного руководителя со своими 

детьми  

Оформление классных уголков (привлече-

ние педагогов и учащихся к посадке рас-

тений (в том числе, выращивание пету-

ньи), к созданию клумб, поддержанию чи-

стоты школьной территории) 

 

Событийный дизайн – оформление про-

странства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемо-

ний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конферен-

ций и т.п.), акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания цен-

ностях школы, ее традициях, правилах. 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление ка-

лендарных листов (Вечер встречи вы-

пускников), оформление школы к  

традиционным мероприятиям, оформление 

здания школы (Новый год, День Победы, 

День государственного флага, конкурс 

плакатов) 

Разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики 

Создание совместно с учащимися школь-

ной символики (эмблема школы, логоти-

пы), используемой как в школьной повсе-

дневности, так и в торжественные момен-

ты жизни школы – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий. 

Использование возможностей цифровой 

образовательной среды 

Использование интерактивного экрана для 

проведения мероприятий, размещение ак-

туальной информации, калейдоскопа па-

мятных дат, тематических памяток, ин-

струкций на всех информационных ресур-

сах школы в сети Интернет.  

 

 

2.2.7 Работа с родителями 

В МБОУ «СОШ №5» действует Управляющий совет, который является коллегиальным органом само-

управления и Совет родителей, имеющим полномочия, определенные Уставом муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Усинска.  

Работа с родителями (законными представителями) учащихся в школе осуществляется в соответствии 

с программой «Воспитание=семья+школа», целью которой является организация работы с семьями 

школьников, их родителями (законными представителями), направленной на совместное решение про-

блем личностного развития детей. 

 Работа с родителями осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законны-

ми представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 На групповом уровне: 

1. Участие родителей (законных представителей) в управлении школой: 

✓ Совет родителей (законных представителей) и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

2. Вовлечение родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс: 

✓ Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания. 
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✓ Установочное общешкольное родительское собрание (выборы представителей в Совет ро-

дителей (законных представителей) и Управляющий совет школы. 

✓ Профориентационное родительское собрание (информирование родителей (законных пред-

ставителей) о ситуации на рынке труда с привлечением специалистов ЦНЗ, представителей 

ВУЗов, ССУЗов. 

✓ Общешкольное родительское собрание по профилактике (аддиктивного поведения, право-

нарушений, употребления спиртных напитков, курительных смесей и наркотических 

средств несовершеннолетними с привлечением субъектов профилактики. 

✓ Привлечение представителей Совета родителей (законных представителей), Управляющего 

совета к работе конфликтной комиссии, школьной службы медиации, Совета профилактики. 

✓ Организация родительского патруля для привлечения к мероприятиям по профилактике до-

рожных детско-транспортных происшествий.  

✓  Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей)  

✓ Родительский клуб, на которых обсуждаются вопросы возрастных и психологических осо-

бенностей детей, детско-родительские отношения, проводятся мастер-классы, семинары.  

✓ Виртуальный кабинет психолога на школьном интернет-сайте. 

✓ Общешкольное родительское собрание в режиме обсуждения острых проблем нравственно-

го характера: отношения школьников к собственному образованию и «образованию» как 

личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитае-

мых ими видах деятельности. 

✓ Социально-психологическая служба, консультации социального педагога, педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

На индивидуальном уровне: 

✓ Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых кон-

фликтных ситуаций. 

✓ Привлечение родителей для подготовки и проведения общешкольных и классных мероприятий 

воспитательной направленности. 

✓ Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и ро-

дителей (законных представителей). 

✓ Консультации учителей-предметников, классных руководителей. 

✓ Личный прием директора 

 

2.2.8 Самоуправление 

Модель школьного ученического самоуправления представлена в виде государства самых веселых ак-

тивных находчивых детей (далее – СВАНД). 

Основной идеей программы школьного самоуправления является простое и вместе с тем сложное 

предположение о талантливости каждого ученика, о том, что каждый наделен от природы определенными 

способностями, каждый богато одарен. Под способностями мы понимаем умение делать какое-либо дело 

или обучаться ему лучше и быстрее других. 

Исходя из этого, своими задачами считаем, во-первых, в необходимости помочь ребенку осознать свои 

способности, свою одаренность, свою индивидуальность, а, во-вторых, создать условия для развития спо-

собностей и талантов.   

Школьное ученическое самоуправление, безусловно, также способствует формированию у учащихся 

активной жизненной позиции, включения учащихся школы в вариативную коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность.  

Деятельность школьного самоуправления осуществляется по следующим направлениям и через 

следующие приоритетные мероприятия на республиканском, муниципальном и школьном уровнях: 

На республиканском, муниципальном уровнях: участие в Российском движении школьников, 

Юнармии, участие в муниципальном смотре-конкурсе «Лучшее школьное самоуправление», «Лучшее 
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первичное отделение РДШ», «Лучший юнармейский отряд», «Лидер XXI века», акции, декады, приуро-

ченные к праздничным и каникулярным датам. 

На уровне школы:  

✓ Через деятельность выборного Совета учащихся, созданного для учета мнения школьников по во-

просам управления образовательной организацией м принятия административных решений, затра-

гивающих их права и законные интересы. Высшим органом ученического самоуправления является 

ученическая конференция. В целях усиления роли учащегося в решении вопросов школьной жизни 

в школе существует актив школы:  

✓ Через работу постоянно действующего совета активистов школы, который участвует в реализации 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и.т.д.). В 

каждом классе выбираются активисты по всем направлениям школьного самоуправления. 

✓ Через деятельность выборных органов самоуправления – школьных министерств, отвечающих за 

различные направления работы. 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования 

 

• Повышение престижа сознательной, ответственной, 

увлеченной учебы через организацию интеллектуаль-

но-познавательных КТД; 

• Поиск и поддержка талантов, содействие становлению 

и развитию объединений по интересам познавательной 

направленности (лекторская группа, литературная гос-

тиная, поисковая группа и т.д.); 

• Организация и проведение итоговых линеек по триме-

страм; 

• Организация работы актива совместно с библиотекой 

по сохранению школьных учебников; 

• Организация  добровольной группы успешно обучаю-

щихся ребят для помощи слабоуспевающим учащимся. 

 

 

 

 

 

 

Министерство  

культуры 

 

• Помощь  в подготовке и участие в традиционных ме-

роприятиях школы; 

• Организация и проведение различных КТД, конкурсов, 

викторин и т.п., направленных на формирование акти-

вной гражданской позиции ребенка, чувства патриоти-

зма и этических ценностей; 

• Любые виды деятельности направленные на повыше-

ние уровня воспитанности и общей культуры учащих-

ся, а также развитие культуры межэтнических отноше-

ний. 

• Создание условий для разностороннего развития де-

тей, реализации их творческого потенциала через со-

здание объединений внутри министерства по интере-

сам. 

 

 

 

Министерство  

здравоохранения 

и спорта 

• Участие в организации и проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий и конкурсов; 

• Пропаганда здорового образа жизни; 

• Подготовка тематических лекций,  дискуссий по воп-

росам здравоохранения (профилактика ПАВ, СПИДа, 

курения, употребления алкоголя и т.д.); 

• Организация дней Здоровья. 

 

 
• Формирование  правовых знаний учащихся на основе 

«Конвенции о правах ребёнка», Семейного, Уголовно-
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Министерство 

права и порядка 

го, Административного кодексов РФ  и других право-

вых, нормативных и локальных документов; 

• Организация дежурства по школе; 

• Помощь в соблюдении порядка при проведении об-

щешкольных мероприятий; 

• Осуществление контроля за выполнением требований 

Устава и Правил для учащихся школы в том числе со-

вместные рейды с администрацией школы по соблю-

дению требований внешнего вида учащихся; 

• Деяельность службы медиации, созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников  для урегулирования 

конфліктних ситуаций в школе. 

 

 

 

 

Министерство  

СМИ 

• Ежемесячный выпуск школьной газеты «Алфавит», 

выпуск тематических газет (по различным прово-

димым акциям, месячникам и мероприятиям); 

• Выпуск праздничных и поздравительных плакатов и 

стенгазет; 

• Проведение мероприятий (диспутов, заседание кругло-

го стола и т.д.) по поднятым в СМИ проблемам; 

• Оформление школы к праздникам, организация тема-

тических выставок; 

• Мультимедийное сопровождение школьных дел и со-

бытий, осуществление видеосъемки мероприятий раз-

личного уровня;  

• Ведение официальной группы ВК с целью освещения 

деятельности школы в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к учрежде-

нию, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площа-

дки на которой детьми, учителями и родителями (за-

конными представителями) обсуждаются значимые 

для школы вопросы; 

• Участие школьников во всероссийских, республиканс-

ких, муниципальных конкурсах школьных медиа. 

  

 На уровне классов: 

✓ Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, представ-

ляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных контролировать его работу с рабо-

той общешкольных органов самоуправления и классных руководителей. 

✓ Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления ра-

боты класса (министерство образования, министерство культуры, министерство здравоохранения и 

спорта, министерство права и порядка, министерство СМИ). 

На индивидуальном уровне: 

✓ Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел. 

В течение года классные коллективы активно участвую в конкурсе свандпортфолио для выявления 

учащегося-лидера класса и класса лидера в целом. 

По окончании года каждый классный коллектив может претендовать (по итогам свандпортфолио) 

на награждение в номинациях «Класс – Лидер года», а каждый учащийся соответственно в номинациях: 

«Ученик – Лидер», «Активист года», «Спортсмен года». 
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2.2.9 Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения учащихся, конфликтов между учащимися, учащимися и пе-

дагогами — направление деятельности в школе, целью которого является создание условий для успешно-

го формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилакти-

ческой среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной дея-

тельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, вы-

деление и психолого-педагогическое сопровождение групп «риска» учащихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с учащимся групп «риска» силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных пе-

дагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с девиант-

ными учащимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организа-

цию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение учащихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направ-

ленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с уча-

щимися, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, без-

опасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористи-

ческая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у уча-

щихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

- поддержку инициатив учащихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в шко-

ле, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, твор-

чество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство 

и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в школе маргинальных групп учащихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей учащихся, требующих специальной психоло-

го-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

В школе проводится большая работа по следующим направлениям:  

Предупреждение неуспеваемо-

сти  

Ежедневный контроль классными руководителя-

ми за посещаемостью уроков, выяснение причины 

отсутствия. Контроль со стороны родителей и пе-

дагогов за пропусками без уважительной причи-

ны.  

Обеспечение принятия мер к родителям, которые 

не обеспечивают контроль за обучением и воспи-

танием ребенка.  

Проведение дополнительных занятий и индиви-

дуальной работы с нуждающимися в помощи 

учащимися, организация помощи отстающим в 
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учебе.  

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений  

Осуществление педагогической деятельности по 

воспитанию здорового образа жизни и формиро-

ванию негативного отношения к вредным при-

вычкам.  

Коррекция социальных установок и нравственных 

представлений у учащихся указанной категории.  

Создание условий для повышения самооценки 

учащихся и успешной реализации.  

Включение указанной категории учащихся в об-

щественно полезную деятельность, развитие в её 

рамках толерантности и коммуникативной куль-

туры, навыков бесконфликтного поведения.  

Педагогическая поддержка учащихся в деятель-

ности по поиску жизненных смыслов, самопозна-

нию личностей. Оказание социально-

психологической помощи детям при решении 

проблем в их жизни.  

Обеспечение координации усилий всех участни-

ков воспитательного процесса в организации 

профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Правовое просвещение  Осуществление правового просвещения учащихся.  

Использование в целях правового воспитания уча-

щихся предмета «Обществознание».   

Участие в муниципальных и республиканских кон-

курсах и акциях правовой тематики.  

Встречи с субъектами профилактики. 

Профилактика потребления 

ПАВ и вредных привычек 

(токсикомания, алкоголь, та-

бакокурение) 

Изучение состояния физического здоровья уча-

щихся и определение возможных путей преодо-

ления физического нездоровья, формирование 

интереса и желания преодолеть собственные про-

блемы здоровья.  

 Изучение спортивных интересов учащихся, по-

требностей в занятиях физкультурой и спортом.  

 Разностороннее просвещение и активное привле-

чение учащихся к занятиям физкультурой и спор-

том.   

 Поощрение учащихся, демонстрирующих ответ-

ственное отношение к занятиям спортом, физиче-

ской культурой.  Тематические мероприятия, ак-

ции по профилактике ЗОЖ.   

Акции «Молодёжь Усинска за здоровый образ 

жизни».  

Просветительские встречи с детским врачом 

наркологом. 

Профилактика экстремист-

ских настроений.  

Школа толерантности 

Предупреждение вовлечения учащихся в экстре-

мистские организации и группировки.   

 Формирование у подростков толерантного созна-

ния, веротерпимости и обучения культурному диа-

логу.   

Создание условий для проявления учащимися 
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собственных достижений в проявлении своих 

нравственных качеств.  Поощрение учащихся, со-

вершающих нравственные поступки. 

Развитие  досуговой  

деятельности 

Изучение интересов и запросов учащихся, их спо-

собностей и желания участвовать в общественной 

жизни в учебном заведении.   

 Соблюдение эстетических и этических норм при 

проведении внеклассных мероприятий любого 

уровня. 

Социальная и психолого-

педагогическая поддержка 

учащихся 

Социально педагогические исследования с целью 

выявления социальных и личностных проблем 

детей всех возрастов.  Социально-педагогическая 

защита прав ребёнка.   

Обеспечение социально-педагогической поддерж-

ки семей в формировании личности учащихся.   

 Социально – педагогическое консультирование.   

 Содействие созданию педагогически ориентиро-

ванной среды для оптимального развития личности 

ребенка.  

Организационно-методическая деятельность.   

Организация школьного питания. 

Семья. Семейные ценности Изучение взаимоотношений детей и родителей, 

атмосферы в семьях учащихся.   

 Создание благоприятной атмосферы общения, 

направленной на преодоление конфликтных ситу-

аций в процессе воспитания учащихся в системе 

«учитель-ученик-родитель». Разностороннее про-

свещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование 

активных форм просветительской деятельности.   

Организация проведения совместного досуга роди-

телей и учащихся.   

Привлечение родителей к активному участию в 

жизни школы, формированию внутренней полити-

ки школьной жизни.  Поощрение родителей, ак-

тивно участвующих в жизни школы. 

Безопасность на дороге Осуществление  пропагандистской работы по 

 ПДД.  Оформление школьного стенда по 

безопасности дорожного движения.   

Участие в школьных и муниципальных соревно-

ваниях и конкурсах. 

Противопожарная безопас-

ность 

Осуществление пропагандистской работы по пра-

вилам пожарной безопасности.   

 Оформление школьного стенда по правилам по-

жарной безопасности.   

 Участие в школьных и муниципальных соревно-

ваниях и конкурсах. 

 

Обеспечение безопасности - одна насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Подготовка подрастающего поколения в данном направлении в школе основано на комплексном подходе 

к формированию у учащихся современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здо-

рового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, умению выяв-
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лять и учитывать разные факторы и угрозы, формировать прогнозы развития опасных ситуаций, готовно-

сти использовать этот опыт в постоянно меняющихся условиях.  

Реализация воспитательного потенциала данного модуля происходит в рамках следующих видов дея-

тельности:     

На школьном уровне:                                

✓ мероприятия, беседы, информационно-просветительские встречи, тренинги, конкурсы, направлен-

ные на формирование у учащихся культуры безопасного поведения, закрепление знаний об основ-

ных правилах безопасности и службах спасения, умение находить выход из конфликтных ситуаций 

без ущерба для себя, находить компромиссные решения, повышение компетентности родителей в 

вопросах безопасности  детей  в окружающем социуме;         

✓ учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению учащихся и педагогов навыкам 

безопасного поведения при угрозе теракта, пожаре, ЧС природного и техногенного характера;      

✓ мероприятия, направленные на информационную Интернет – безопасность: беседы, тренинги, па-

мятки, видеоролики, творческие конкурсы; 

✓ организация и проведение месячников, недель, дней безопасности для учащихся с целью активиза-

ции деятельности по повышению у участников дорожного движения уровня правосознания и пра-

вовой культуры в области дорожного движения, организации проведения мероприятий, направлен-

ных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся; 

✓ родительский патруль – создан с целью профилактики и предупреждения правонарушений и до-

рожно-транспортных происшествий. Родительский патруль создается из числа родителей учащих-

ся. Патрулирование по территориям осуществляется согласно составленному графику. Результаты 

работы родительского патруля доводятся до сведения педагогов, затем родителей на классных и 

общешкольных родительских собраниях, сайте школы;  

✓ проведение эвакуаций. 

На уровне классов:  

✓ разработка индивидуальных схем безопасного маршрута движения «Дом-школа-дом» педагогами, 

 родителями (законными представителями) учащихся; 

✓ проведение классных часов, бесед с целью формирования у учащихся основных понятий об опас-

ных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека, выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопас-

ности окружающих;  

✓ проведение родительских собраний по тематике ЧС, БДД, а также уроков, конкурсов, викторин, 

флешмобов и акций с учащимися. 

 

2.2.10 Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и 

спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов Рос-

сии (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи вос-

питания, ценности и традиции уклада школы.   

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:  

✓ участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о со-

трудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональ-

ные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

✓ участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных за-

нятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

✓ проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприя-

тий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Рос-

сийской Федерации;  

✓ открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на ко-

торые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные 
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проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;   

✓ социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

Социальный 

партнер 

школы  

Наличие дого-

ворных отно-

шений  

Содержание 

совместной 

деятельности  

Ответственные 

в школе  

ЦДОД (Центр до-

полнительного об-

разования детей)  

Договор сетево-

го взаимодей-

ствия  

Проведение заня-

тий внеурочной де-

ятельности, прове-

дение совместных 

внешкольных ме-

роприятий  

Заместитель директо-

ра по ВР, директор 

ЦДОД  

МБУК «УЦБС»  

(центральная биб-

лиотека г.  

Усинска)  

По устному со-

гласованию с 

администрацией  

Проведение заня-

тий внеурочной де-

ятельности, прове-

дение совместных 

внешкольных ме-

роприятий  

Заместитель директо-

ра по ВР, директор 

МБУК  

«УЦБС»  

МБУК «Усинский 

музейно- 

выставочный 

центр  

«Вӧртас»  

По устному со-

гласованию с 

администрацией  

Проведение заня-

тий внеурочной де-

ятельности, прове-

дение совместных 

внешкольных ме-

роприятий  

Заместитель директо-

ра по ВР, директор 

МБУК «Усинский 

музейновыставочный 

центр  

«Вӧртас»  

ГБУ  РК 

«КЦСЗН  г.  

Усинска»  

  

По устному  

согласованию с 

администрацией  

Проведение заня-

тий  

внеурочной дея-

тельности, прове-

дение совместных 

внешкольных ме-

роприятий  

Заместитель  

директора по ВР, ди-

ректор ГБУ РК  

«КЦСЗН г. Усинска»  

Музей боевой и 

трудовой славы  

ЦДОД г. Усинска  

  

По устному со-

гласованию с 

администрацией  

Проведение заня-

тий внеурочной де-

ятельности, прове-

дение совместных 

внешкольных ме-

роприятий  

Заместитель директо-

ра по ВР, директор 

ЦДОД  

Музей СВАЧ и ЛВ  По устному со-

гласованию с 

администрацией  

Проведение заня-

тий внеурочной де-

ятельности, прове-

дение совместных 

внешкольных ме-

роприятий  

Заместитель директо-

ра по ВР, директор 

ЦДОД  

ГПОУ «УПТ» По устному со-

гласованию с 

администрацией  

Проведение заня-

тий внеурочной де-

ятельности, прове-

Заместитель 

директора по 

ВР,  
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дение совместных 

внешкольных ме-

роприятий  

Филиал УГТУ г. 

Усинска 

По устному со-

гласованию с 

администрацией  

Проведение заня-

тий внеурочной де-

ятельности, прове-

дение совместных 

внешкольных ме-

роприятий  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

ООО «ЛУКОЙЛ-

КОМИ» 

По устному со-

гласованию с 

администрацией  

Проведение заня-

тий внеурочной де-

ятельности, прове-

дение совместных 

внешкольных ме-

роприятий  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

 

2.2.11 Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа в школе ведется в рамках реализации Программы по формированию 

профессионального самоопределения учащихся в условиях профориентационной работы в школе, целью 

которой является создание системы действенной профориентации в школе, которая способствует форми-

рованию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуа-

ции.  

В результате поставленной цели в рамках программы решаются следующие задачи:  

1. Формировать у учащихся знания и представления о мире профессий и профессиональной ориента-

ции. 

2. Ознакомить учащихся с природными задатками человека и условиями для развития их в способно-

сти. 

3. Ознакомить учащихся с актуальностью в потребности профессий на рынке труда. 

4. Способствовать личностному развитию учащихся. 

5. Способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной трудовой дея-

тельности. 

6. Разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального образова-

ния, предприятий и школы по вопросам профессионального самоопределения учащихся. 

7. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся. 

Для решения поставленных задач работа осуществляется согласно ежегодно разработанному плану 

по реализации Программы, основными направлениями которого являются: 

- Создание нормативно – правовой базы; 

- Работа с учащимися: профпросвещение, диагностика и консультирование, профадаптация 

- Работа с родителями; 

- Работа с педагогическими кадрами; 

- Взаимодействие с предприятиями города и учреждениями профессионального образования; 

- Диагностическая и мониторинговая деятельность. 

В соответствии с направлениями деятельности Программы, в целях подготовки учащихся к постепен-

ному обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и обще-

ственные потребности, и запросы рынка, обозначены в Программе задачи по ступеням образования, со-

гласно возрастным особенностям учащихся.  

 

Этап  Цель данного эта-

па 

Возрастные осо-

бенности 

Формы и виды профориентаци-

онной работы 

 

Пропедевтический формирование Повышенная чув- ➢ Увлекательные рассказы с 
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1-4 классы добросовестного 

отношения к труду, 

понимания его ро-

ли в жизни челове-

ка и общества, 

установка на выбор 

профессии, разви-

тие интереса к тру-

довой деятельно-

сти. 

ствительность к 

внешним воздей-

ствиям. 

Ведущая деятель-

ность - учебная. 

В овладении ЗУН 

руководит мотив 

интереса, любозна-

тельность, стрем-

ление добиться 

одобрения со сто-

роны взрослых. 

Недостаточно раз-

вита волевая сфера, 

мышление носит 

наглядно-

действенный ха-

рактер 

Самооценка, уве-

ренность в себе 

формируется в дея-

тельности под воз-

действием взрос-

лых. 

Ребенок должен 

ощутить значи-

мость и целесооб-

разность своего 

труда. 

примерами об интересующих 

профессиях, особый интерес 

вызывает работа родителей. 

➢ Проигрывание профессий, 

сюжетно-ролевые игры. 

➢ Методика «Кем быть» 

Нарисуй, кем бы ты хотел стать, 

под рисунком сделай подпись. 

➢ Профпросвещение: 

• встречи детей с мастерами 

своего дела (бабушки, де-

душки); 

• показы образцов труда, кон-

курс рисунков о труде, вы-

ставка детских поделок; 

• костюмированные карнавалы 

профессий; 

• сочинения на тему «Пусть 

меня научат»; 

• игра «Чей это инструмент?»; 

• трудовые поручения; 

• какие профессии живут в 

нашем доме (экскурсии) 

➢ Темы классных часов: 

• Кто работает в нашей школе? 

(экскурсия); 

• как правильно организовать 

свое рабочее место? (практи-

ческая минутка); 

• беседа «Твои трудовые обя-

занности в школе и дома»: 

• экскурсия в школьные ма-

стерские; 

• беседа «Мое любимое заня-

тие в свободное время» 

➢ Интеллектуально-

практический марафон 

«Профессий много есть 

на свете» 

Ориентировочный 

этап 

5-7 классы 

формирование по-

зитивного отноше-

ния к труду, инте-

реса, основанного 

на включенности 

учащихся в раз-

личные виды об-

щественно полез-

ной деятельности; 

 

Формируется чув-

ство взрослости. 

Подростки стре-

мятся самоутвер-

диться в коллекти-

ве. 

Формируется нрав-

ственная основа 

общения. 

Для профессио-

нального само-

определения име-

ют значение те ви-

➢ Диагностика индивиду-

альных особенностей, ин-

тересов, склонностей, мо-

тивации к учебной дея-

тельности и социальной 

сфере, мотивов самораз-

вития. 

➢ Встречи с представителя-

ми различных профессий 

– работниками предприя-

тий и организаций города. 

➢ Знакомство с рынком 

труда города. 
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ды общественно 

полезной деятель-

ности, которые 

связаны с проявле-

нием милосердия, 

заботы об окружа-

ющих, младших и 

людях пожилого 

возраста. 

Это сензитивный 

возраст для фор-

мирования профес-

сионально ориен-

тированных ЗУН 

➢ Экскурсии на предприя-

тия и организации. 

➢ Ролевые игры. 

➢ Конкурсы. 

➢ Интеллектуально-

практический марафон 

«Все обо всем». 

➢ Практическая, трудовая, 

общественно-значимая 

работа. 

Темы классных часов 

➢ Предприятия нашего района, 

города, региона (походы, 

экскурсии) 

➢ «Всякий труд надо уважать» 

• Программа курса внеурочной 

деятельности 

«Самосовершенствование 

личности»  

Поисково-

зондирующий 

8-9 классы 

формирование 

представления о 

профессиях, пер-

спективах профес-

сионального роста 

и мастерства, пра-

вилах выбора про-

фессии, а также 

умения адекватно 

оценивать свои 

личностные воз-

можности в соот-

ветствии с требо-

ваниями избирае-

мой профессии. 

Период развития 

профессионального 

самосознания, 

формирование 

личностного смыс-

ла выбора профес-

сии 

Показатель сфор-

мированности до-

статочного уровня 

самоопределения – 

адекватная само-

оценка 

➢ Элективный курс «Профес-

сиональное самоопределе-

ние», уроки технологии, ра-

бота школьного психолога. 

➢ Диагностика индивидуаль-

ных особенностей, интере-

сов, склонностей, мотивации 

к учебной деятельности и со-

циальной сфере, мотивов са-

моразвития. 

➢ Встречи с представителями 

различных профессий – ра-

ботниками предприятий и 

организаций города. 

➢ Знакомство с рынком труда 

города. 

➢ Экскурсии на предприятия и 

организации. 

➢ Ролевые игры. 

➢ Конкурсы. 

➢ Олимпиады. 

➢ Интеллектуально-

практический марафон «Все 

обо всем». 

➢ Трудоустройство подростков. 

➢ Открытые дни в учебных за-

ведениях УПТ, филиал 

УГТУ). 

➢ Дни профориентации. 

➢ Мониторинг поступления 

учащихся 

➢ Участие в проекте «Билет в 

будущее», «Лифт в будущее» 

➢ Участие во Всероссийских 
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открытых уроках «ПроеК-

ТОриЯ», «Шоу профессий», 

«Шоу профессий» 

Этап развития 

профессионального 

самосознания 

10-11 классы 

уточнение лич-

ностного смысла 

выбора профессии 

и представления о 

будущей профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

Период уточнения 

социально-

профессионального 

статуса. 

Наиболее остро 

встают вопросы о 

выборе профессии, 

учебного заведения 

и выборе подгото-

вительных курсах 

Основной акцент 

необходимо делать 

на ценностно-

смысловую сторо-

ну самоопределе-

ния 

Для юношей акту-

альна служба в ар-

мии 

➢ Профильное обучение (про-

фильные предметы) 

➢ Дискуссии. 

➢ Олимпиады. 

➢ День призывника. 

➢ Ярмарка военных профессий. 

➢ Встречи с представителями 

различных профессий – ра-

ботниками предприятий и 

организаций города. 

➢ Знакомство с рынком труда 

города. 

➢ Экскурсии на предприятия и 

организации. 

➢ Трудоустройство подростков. 

➢ Открытые дни в учебных за-

ведениях (УПТ, филиал 

УГТУ). 

➢ Дни профориентации. 

➢ Мониторинг поступления 

учащихся 

➢ Отработка навыков самопре-

зентации и предъявления се-

бя на рынке труда (написание 

резюме, собеседование, как 

проводить поиск работы, где 

получить информацию о ва-

кансиях) 

➢ Участие в проекте «Билет в 

будущее», «Лифт в будущее» 

➢ Участие во Всероссийских 

открытых уроках «ПроеК-

ТОриЯ», «Шоу профессий» 

Работа с родителями (законными представителями) включает в себя ряд мероприятий: 

1. Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам профориентации. 

2. Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий учащимися, электив-

ных курсов «Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования». 

3. Родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к профильному и про-

фессиональному самоопределению. 

4. Встречи с представителями учебных заведений. 

5. День открытых дверей в филиале УГТУ г. Усинска для учащихся 9,11-х классов и ГОУ СПО 

«Усинский политехнический техникум» для учащихся 9-х классов.  

6. Консультации для родителей (законных представителей) учащихся 9-х классов, 11-х классов по во-

просам государственной итоговой аттестации. 

 

Вариативные дополнительные 

 

2.2.12 Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляе-

мое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на ос-
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нове общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объеди-

нениях" (ст. 5). В МБОУ «СОШ №5» действуют следующие объединения: 

Первичное отделение «Российского движения детей и молодежи» Общероссийского обще-

ственно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» (далее – РДДМ), цель 

которого является содействие подрастающему поколению в реализации инициативы, самостоятельности и 

ответственности в социально значимой общественной деятельности по созиданию и защите интересов 

Отечества, самореализации и гражданском становлении детей и молодежи в контексте российской иден-

тичности с помощью направлений:  

Направление деятельности Основные задачи  Виды и формы дея-

тельности 

Образование и знания. 

«УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!» 

 

✓ Формирование у школьни-

ков принципов создания 

видеоигр и других цифро-

вых продуктов; 

✓ Формирование навыков ра-

боты с большими данными, 

работы с нейросетями. 

Организация творче-

ских событий: фести-

валей и конкурсов, 

квестов, акций и 

флешмобов; участие 

в республиканских, 

муниципальных кон-

курсах, реализация 

культурно-

образовательных 

программ, семина-

ров, мастер-классов. 

Наука и технологии. «ДЕР-

ЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!» 

 

✓ Стимулирование и мотива-

ция школьников к личност-

ному развитию, расшире-

нию кругозора;  

✓ Формирование у школьни-

ков универсальных компе-

тенций, способствующих 

эффективности в деятель-

ности;  

 

Организация творче-

ских событий: фести-

валей и конкурсов, 

квестов, акций и 

флешмобов; участие 

в республиканских, 

муниципальных кон-

курсах, реализация 

культурно-

образовательных 

программ, семина-

ров, мастер-классов. 

Труд, профессия и своё дело. 

«НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 

 

✓ Стимулирование и мотива-

ция школьников к личност-

ному развитию, расшире-

нию кругозора в многооб-

разие профессий;  

✓ Формирование у школьни-

ков универсальных компе-

тенций, способствующих 

эффективности в професси-

ональной деятельности;  

✓ Формирование у школьни-

ков представлений о сферах 

трудовой деятельности, о 

карьере и основных зако-

номерностях профессио-

нального развития;  

✓ Способности работать в 

коллективе. Учитывать и 

Организация творче-

ских событий: фести-

валей и конкурсов, 

акций и флешмобов; 

участие в республи-

канских, муници-

пальных конкурсах, 

реализация культур-

но-образовательных 

программ, семина-

ров, мастер-классов 

(День в другой шко-

ле), поддержка рабо-

ты школьных спор-

тивных секций, про-

ведение мероприя-

тий, направленных на 

определение буду-
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терпимо относиться к этни-

ческим, социальным и 

культурным различиям 

щей профессии: ин-

терактивных игр, 

встреч с интересны-

ми людьми («Класс-

ные встречи»), экс-

курсии. 

 

Культура и искусство. «СО-

ЗДАВАЙ И ВДОХНОВ-

ЛЯЙ!» 

 

✓ Стимулирование творче-

ской активности школьни-

ков;  

✓ Предоставление возможно-

сти школьникам проявить 

себя, реализовать свой по-

тенциал и получить при-

знание;  

 

Организация творче-

ских событий: фести-

валей и конкурсов, 

квестов, акций и 

флешмобов; участие 

в республиканских, 

муниципальных кон-

курсах, реализация 

культурно-

образовательных 

программ, семина-

ров, мастер-классов. 

Волонтёрство и доброволь-

чество. «БЛАГО ТВОРИ!» 

 

✓ Сохранять и развивать ис-

торически сложившиеся 

дружеские отношения 

народов России, сплачивать 

в едином федеративном 

государстве, содействовать 

развитию национальных 

культур и языков РФ; 

✓ Способствовать формиро-

ванию активной жизненной 

позиции школьников;  

✓ Формировать у школьников 

осознанное ценностное от-

ношение к истории своей 

страны, города, района, 

народа;  

✓ Развивать у детей чувство 

патриотизма, национальной 

гордости за свою страну;  

✓ Стимулировать социальную 

деятельность школьников, 

направленную на оказание 

посильной помощи нужда-

ющимся категориям насе-

ления;  

Реализация проектов, 

акций («Я – гражда-

нин России», «По-

кормите птиц зи-

мой», «Открытка ве-

терану педагогиче-

ского труда»). 

Практикуется волон-

терство, деятельность 

которого направлена 

на благо конкретных 

людей и социального 

окружения. Оказание 

социальной помощи 

пожилым людям, де-

тям с ограниченными 

возможностями здо-

ровья. 

Акции по благо-

устройству террито-

рии школы, улиц го-

рода.  

Патриотизм и историческая 

память. «СЛУЖИ ОТЕЧЕ-

СТВУ!» 

 

✓ Организовать профильные 

события, направленные на 

повышение интереса у де-

тей к службе в силовых 

подразделениях, в том чис-

ле военных сборов, военно-

спортивных игр, соревно-

ваний, акций;  

✓ Организовать проведение 

Организация фести-

валей и конкурсов, 

акций и флешмобов; 

участие в республи-

канских, муници-

пальных конкурсах 

(«Свеча памяти» 

Классные часы, уро-

ки мужества («Дни 
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образовательных программ 

– интерактивных игр, семи-

наров, мастер- классов, от-

крытых лекториев, встреч с 

интересными людьми, Ге-

роями нашего государства 

и ветеранами;  

✓ Обеспечить координацию 

военно-патриотической де-

ятельности школы с обще-

ственными объединениями 

и государственными орга-

низациями в рамках соци-

ального партнерства.  

воинской славы Рос-

сии», «День Героев 

Отечества») 

Организация и про-

ведение военно-

спортивных игр, со-

ревнований, игр, уча-

стие в мероприятиях, 

связанных с событи-

ями военной истории 

родного края, воин-

ской славы России. 

Спорт. «ДОСТИГАЙ И ПО-

БЕЖДАЙ!» 

 

✓ Формирование у учащихся 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни;  

✓ Формирование активной 

жизненной позиции по от-

ношению к здоровью, про-

являющейся в поведении и 

деятельности и осознанном 

противостоянии разруша-

ющим здоровье факторам.  

Организация работы 

спортивного клуба, 

направленного на 

популяризацию ком-

плексов ГТО, пропа-

ганда ЗОЖ, органи-

зация активного от-

дыха учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

поддержка работы 

школьных спортив-

ных секций. 

Здоровый образ жизни. 

«БУДЬ ЗДОРОВ!» 

 

✓ Формирование у учащихся 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни;  

✓ Формирование активной 

жизненной позиции по от-

ношению к здоровью, про-

являющейся в поведении и 

деятельности и осознанном 

противостоянии разруша-

ющим здоровье факторам.  

 

Организация работы 

спортивного клуба, 

направленного на 

популяризацию ком-

плексов ГТО, пропа-

ганда ЗОЖ, органи-

зация активного от-

дыха учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

поддержка работы 

школьных спортив-

ных секций. 

Медиа и коммуника-

ции.«РАССКАЖИ О ГЛАВ-

НОМ!» 

 

✓ Разработать и реализовать 

модели многофункцио-

нальной системы информа-

ционно-медийный центр 

для реализации системы 

информационно-медийного 

взаимодействия участников 

РДДМ; 

✓  Апробировать индикаторы 

и критерии оценки деятель-

ности информационно-

медийного направления 

РДДМ;  

Работа через школь-

ное министерство 

СМИ (в рамках 

школьного само-

управления): выпуск 

школьной газеты 

«Алфавит», ведение 

информационной 

ленты на официаль-

ном сайте РДДМ 

МБОУ «СОШ №5», 

выставки рисунков, 

фотостендов, кон-
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✓ Создать систему взаимо-

действия с информационно-

медийными партнерами.  

курсы видеороликов. 

Работа по проекту 

«Школьное радио» 

Дипломатия и международ-

ные отношения. «УМЕЙ 

ДРУЖИТЬ!» 

 

✓ Формирование у школьни-

ков универсальных компе-

тенций, способствующих 

эффективности в деятель-

ности;  

✓ Формирование у школьни-

ков толерантности; 

✓ Способности работать в 

коллективе. Учитывать и 

терпимо относиться к этни-

ческим, социальным и 

культурным различиям. 

Организация творче-

ских событий: фести-

валей и конкурсов, 

квестов, акций и 

флешмобов; участие 

в республиканских, 

муниципальных кон-

курсах, реализация 

культурно-

образовательных 

программ, семина-

ров, мастер-классов. 

Экология и охрана природы. 

«БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!» 

 

✓ Организовывать акции со-

циальной направленности;  

✓ Создать условия для разви-

тия детской инициативы;  

✓ Оказать помощь и содей-

ствие в проведении меро-

приятий экологической 

направленности. 

Организация творче-

ских событий: фести-

валей и конкурсов, 

квестов, акций и 

флешмобов; участие 

в республиканских, 

муниципальных кон-

курсах, реализация 

культурно-

образовательных 

программ, семина-

ров, мастер-классов. 

Туризм и путешествия. «ОТ-

КРЫВАЙ СТРАНУ!» 

 

✓ Стимулирование и мотива-

ция школьников к личност-

ному развитию, расшире-

нию кругозора;  

✓ Формирование у школьни-

ков универсальных компе-

тенций, способствующих 

эффективности в деятель-

ности;  

 

Организация творче-

ских событий: фести-

валей и конкурсов, 

квестов, акций и 

флешмобов; участие 

в республиканских, 

муниципальных кон-

курсах, реализация 

культурно-

образовательных 

программ, семина-

ров, мастер-классов. 

 

 Юнармейский отряд МБОУ «СОШ №5 «Патриот», целью деятельности которого является 

поддержка в молодежной среде государственных и общественных инициатив, направленных на укрепле-

ние обороноспособности Российской Федерации. 

Направления деятельности Виды и формы деятельности 

✓ Историко-краеведческое 

✓ Оборонно-спортивное 

✓ Нравственное  

Взаимодействие с организациями, дея-

тельность которых направлена на духовно-

нравственное, патриотическое и физиче-

ское развитие учащихся (Союз ветеранов 

Афганистана, Чечни и локальных войн, 

МОО СВДВ «Союз десантников Усинска», 

отделение МВД России Республики Коми 

по г. Усинску, главное управление МЧС 
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России по Республике Коми, республикан-

ский и муниципальный штаб ВВПОД 

«Юнармия»); 

Участие в военно-спортивных и юнармей-

ских играх, соревнованиях, экскурсиях, 

походах, сборах (смотр строя и песни, 

лучший юнармейский отряд, выездной фе-

стиваль «Честь имею», республиканский 

слет кадетских классов, военно-

патриотических клубов и объединений 

«ЮНАРМИЯ КОМИ», кадетский бал); 

Участие в поисковых экспедициях, содер-

жании памятников воинской славы и ходе 

за ними; 

Информационная деятельность в области 

развития гражданственности и патриотиз-

ма учащихся; 

Оказание шефской помощи ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, труда, семь-

ям военнослужащих, погибших при ис-

полнении воинского долга; 

Участие в различных значимых мероприя-

тиях в области саморазвития (экологиче-

ский диктант, географический диктант, 

исторические квесты, проекты). 

 

2.2.13 Волонтерство 

 Добровольческое движение – новая форма вовлечения подростков в социальную активность. Оно 

призвано способствовать формированию и совершенствованию социальной компетентности подрастаю-

щего поколения.  

 В школе созданы условия для развития добровольческого движения как одной из форм формиро-

вания социальной компетентности. Действует волонтерский отряд «Добрая воля» по направлениям: пат-

риотическое, социальное, событийное. Волонтерство может быть повседневным и событийным. Собы-

тийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне региона, города, страны. Повседневное волонтерство пред-

полагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

 Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 Воспитательный потенциал волонтерства в школе реализуется через следующие виды и формы 

деятельности: 

 На внешкольном уровне:  

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, про-

водимых на базе школы (республиканского и муниципального уровня). 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям. 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

воспитанников этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся. 

На уровне школы:  
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- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

- организация школой благотворительных акций, в том числе для учащихся в самой школе, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации. 

2.2.14 Школьный спортивный клуб 

 

Спортивный клуб «Олимп» МБОУ «СОШ N 5» г. Усинска (далее – Спортивный клуб) – обще-

ственная организация учителей, родителей и учащихся, способствующая развитию физической куль-

туры, спорта и туризма в школе. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, федеральными законами «Об образовании в 

Российской Федерации, «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Об обществен-

ных объединениях», Уставом школы, Положением и другими нормативно-правовых актами. Школа 

осуществляет контроль за деятельностью Спортивного клуба. Спортивный клуб функционирует без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. Спортивный клуб осуществ-

ляет свою деятельность на основе демократии, гласности, инициативы и самодеятельности своих чле-

нов, Спортивный клуб является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, 

для реализации целей и задач, указанных в положении Спортивного клуба. Деятельность Спортивно-

го клуба базируется на принципах свободного физкультурного образования, общедоступности и адап-

тивности реализуемых физкультурно-оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, 

физического развития детей разного возраста и их родителей.   

 

2.5 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни МБОУ 

«СОШ №5» г.Усинска в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формиро-

вания у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать своюэкологиче-

скую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологиче-

ски безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источ-

ник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при полу-

чении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и резуль-

татом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 
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особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, суще-

ственно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния бо-

лезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательнойорганиза-

ции, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной органи-

зации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сооб-

разного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомле-

ние и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе само-

стоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигатель-

ной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состоя-

ния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культу-

ры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природ-

ных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к воз-

никновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

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

творчества, всестороннего развития личности. 

Метапредметные: 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологиче-

ски безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать эколо-

гическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здо-

ровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизне-

деятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений 

для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социоприродное окру-

жение; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здо-

ровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением местных эколо-

гических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением 

в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Предметные: 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутрен-

ними и внешними факторами: 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
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- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье челове-

ка; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня. 

 

Основные направления программы 

 

В начальной школе на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения 

формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение эколо-

гической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального пе-

реживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве раз-

ных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся:  

учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятив-

ная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное пове-

дение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебно-

го типа.  

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ 

«СОШ №5» г.Усинска  организована по следующим направлениям: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Организация  

физкультур-

но-оздоровительн

ой работы 

 

- проведение Уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни и воспитанию экологической 

культуры; формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопас-

ности;  

-просмотр учебных фильмов;  

-  Дни здоровья;  

- Выпуск тематических памяток, газет, листовок; 

-Встречи с социальным педагогом, педагогом-психологом, медицин-

ским работником. 

- Библиотечные уроки; 

Создание  

экологиче-

ски безопас-

ной, здоро-

вьесберега-

ющей ин-

фраструк-

туры шко-

лы; 

 

Организация  

учебной и 

внеурочной 

деятельно-

сти обучаю-

щихся 

 

Организация  

работы с ро-

дителями 

(законными 

представи-

телями). 

 

Реализация  

дополни-

тельных об-

разователь-

ных курсов 

 

Организа-

ция  физ-

культур-

но-оздорови

тельной ра-

боты 
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- Консультации педагога-психолога, социального педагога, медицин-

ского работника. 

-Экскурсии на Тропу здоровья; 

- Работа по программе «Тропинка к своему Я»; 

- Тематические недели и декады  

тематические линейки 

Создание  эколо-

гически безопас-

ной, здоровьесбе-

регающей инфра-

структуры школы 

 

-режим питания;  

генеральные уборки кабинетов, школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по ТБ, ПДД, ОБЖ; 

проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен, динамических пауз, флешмобов, 

сенсорная комната, отслеживание адаптационного периода в 1 клас-

сах.  

ежедневная рефлексия. 

Реализация  до-

полнительных об-

разовательных 

курсов 

 

- Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы в школе: организация подвижных игр; сорев-

нований по отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья;  

Кружки «Подвижные игры», «Юный спортсмен», «Пионербол», 

«Шахматы». 

Организация  ра-

боты с родителя-

ми (законными 

представителями). 

 

- родительские лектории;  

-пропаганда культуры питания в семье.  

- Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работе с детьми родителей.  

Организация и проведение совместных с родителями мероприятий; 

культурно-массовые мероприятия;  

тематические встречи, , экскурсии,  

спортивно-оздоровительный блок:  

режим питания, спортивные праздники и соревнования, Весёлые 

старты, подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, КТД, кон-

курсы, интеллектуально-творческие игры, оздоровительные меро-

приятия.  

Ключевые дела:  

⎯ Всероссийские акции, месячники здоровья и экологического воспитания. 

⎯ Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

⎯ Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

⎯ Участие в массовых мероприятиях города «День защиты детей», Всероссийская спартакиада школь-

ников «За здоровую Республику Коми в XXI веке» и др.  

⎯ Дни Здоровья  

⎯ Мониторинг состояния здоровья учащихся.  

Тематика родительского лектория  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Физиология и психо-

логия младшего школьни-

ка. 

Трудности адаптации 

первоклассников к школе. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Предупреждение дет-

ских неврозов 

. 

Режим  дня  

Что значит быть 

здоровыми. 

Причины и по-

следствия детской 

агрессивности. 

Физическое вос-

питание в семье. 

Внутрисемейные 

отношения и эмо-

циональное состо-

яние ребёнка. 

Активный отдых 

младших школь-

ников. 

Безопасность детей 

каждый день. 

Физиологические и 

психологические 

особенности детей 

10-11 лет. 

Что такое вредные 

привычки. 

Компьютер и здоровье. 

Совместные мероприятия 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Соревнования «Весёлые старты» 

Выпуск памяток для родителей: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», «Что делать родителям, чтобы 

помочь ребёнку не попасть в беду», «Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоро-

вью», «Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером», «Упражнения для трени-

ровки зрения», «Упражнения для красивой осанки», «Упражнения для глаз при работе с компьютером», 

«Схема режима дня младших школьников», и т.п. 

Примерная тематика классных часов 

1 класс 

 

Солнце, воздух и вода. 

Твое здоровье. 

Забота о глазах. 

Берегите зубы. 

2 класс Твой режим дня. 

Откуда берутся грязнули. 

Культура поведения за столом. 

Культура одежды 

3 класс 

 

Профилактика простудных заболеваний. 

Как правильно делать уроки. 

Ты и  твои эмоции. 

Закаливание организма. 

4 класс 

 

Вредные привычки. 

Береги здоровье смолоду. 

Наши эмоции. 

Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

 

Профилактические беседы: «Безопасность дома», «Правила пожарной безопасности», «Как не попасть 

в беду», «Безопасность на дороге», «Безопасность на водоёме», «Как помочь природе убрать наш му-

сор», «В лесу мы гости» 

Библиотечные тематические уроки: «Природа Республики Коми», «Красная книга Республики Ко-

ми», «Заповедники Республики Коми», «Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу рас-

тёт»  и др. 

Акции: «Каждой пичужке - по кормушке», «Школьный двор», «Чистый класс»  и др. 
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 Работа МБОУ «СОШ №5» г.Усинска  по реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному 

направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных при-

вычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом результа-

тов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы образо-

вательной организации  по данному направлению.  

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на форми-

рование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных кур-

сов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных меро-

приятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей дет-

ских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (закон-

ными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной органи-

зации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укреп-

ления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских со-

браний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методическойлитературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представите-

лей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортив-

ных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразовательной органи-

зации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организацииэкологиче-

ским требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
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оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортив-

ным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию обра-

зовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффек-

тивности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенно-

стям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудио- 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового 

образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи организуемая взрослыми: учи-

телями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной 

и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, пра-

вил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:  

➢ ролевые игры,  

➢ проблемно-ценностное и досуговое общение,  

➢ проектная деятельность,  

➢ социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:  

➢ исследовательская работа во время прогулок, в музее,  

➢ деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы,  

➢ мини-проекты,  

➢ дискуссионный клуб,  

➢ ролевые ситуационные игры,  

➢ практикум-тренинг,  

➢ спортивные игры,  

➢ дни здоровья. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональ-

ной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготов-

ленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкульту-

ры, в секциях и т. п.); 
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рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирова-

ния; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных кур-

сов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тема-

тике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и 

т. п. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации за-

нятий:  

➢ интеграцию в базовые образовательные дисциплины,  

➢ факультативные занятия,  

➢ занятия в кружках,  

➢ проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий,  

➢ организацию тематических дней здоровья. 

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

➢ лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

➢ организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации по реализации 

программы 

МБОУ «СОШ №5» г.Усинска  самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся. 

Основными критериями эффективной реализации программы формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни учащихся являются: 

– положительная (стабильная) динамика показателей здоровья и системы 

ценностных ориентаций младших школьников; 

– повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой 

среде; 

– оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной системе образования. 

Показатели Способы оценки 

Динамика: Наблюдение, анкетирование, тестирование, 
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- Психологического развития учащихся. 

- Социально-нравственного развития 

учащихся. 

- Физического развития учащихся 

медицинские осмотры, компьютерная пси- 

хологическая и медицинская диагностика. 

Стабильность психо-эмоционального со- 

стояния всех участников образовательных 

отношений. 

Благополучный психологический климат 

внутри образовательного пространства. 

Включенное наблюдение, анкетирование, 

тестирование, социологический опрос, диа- 

гностические занятия с элементами тренин- 

га. 

Наличие скоординированной деятельно- 

сти педагогов, классных руководителей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

администрации по сохранению, развитию 

и формированию экологической культуры 

и здорового образа жизни. 

Административный контроль (планы рабо- 

ты, отчеты), наблюдение, экспертные опро- 

сы, отчеты на родительской конференции и 

педагогическом совете 

Оценку физического состояния школьников проводят: 

- медицинский работник школы, учителя физической культуры, класс- 

ные руководители, родители, школьники; 

- учителя физической культуры (определение физической подготовленности по физическим тестам; про-

ведение и фиксация результатов спортивно-оздоровительных состязаний школьников России «Президент-

ские состязания», соревнования по ГТО); 

- классные руководители (использование методики «Семь показателей самоуправления»). 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную 

оценку результатов эффективности реализации Программы 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации Програм-

мы выступают: 

1. Особенности развития, экологической и здоровьесберегающей культуры. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера . 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных предста-

вителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга  эффективности реализации Программы: 

— принцип системности 

предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся, в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса их воспитания и социализации; 

— личностно-социально-деятельностный принцип  

ориентирует исследование эффективности деятельности учащихся в единстве основных здоровьесберега-

ющих  факторов их развития; 

— принцип объективности 

предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и преду-

сматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специ-

алистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) 

указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и пси-

хологических факторов на воспитание и социализацию учащихся; 
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— принцип признания безусловного уважения прав  

предполагает отказ от прямых негативных оценок личностных характеристик учащихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование следующих методов: 

• Опрос - изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности учащихся используются следующие виды опроса: 

· анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации, на основа-

нии ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

· интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между иссле-

дователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не вы-

сказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или за-

даваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более до-

стоверных результатов; 

· беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленно-

го диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации учащихся. 

• Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соот-

ветствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся путём анализа результа-

тов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий. 

• Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод иссле-

дования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерно-

стей развития .  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

· включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с 

обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

· узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психо-

лого-педагогических явлений) учащихся. 

 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, пра-

вилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показа-

телей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорож-

но-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования; 
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отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показате-

лем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет 

для родителей (законных представителей). 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Критерии оценки состояния здоровья детей 

1.Показатели здоровья в детском коллективе 

 Общая заболеваемость (анализ медицинских справок, классных журналов) 

 Острая заболеваемость 

 Заболеваемость детей в случаях, в днях на одного ребенка 

 Процент часто болеющих детей 

 Процент детей, нуждавшихся в оздоровительных мероприятиях 

 Процент детей с отклонениями в состоянии здоровья, хроническими заболеваниями 

 Процент детей, отнесенных по состоянию здоровья к медицинским группам для 

занятий физической культурой (основная, подготовительная, специальная) 

 Распределение детей по группам здоровья 

 Процент детей, функционально незрелых к обучению 

 Процент детей с нарушениями состояния здоровья, вызванных адаптацией к школе 

2. Показатели физического развития 

А. Обязательные: 

1. Антропометрия: длина и масса тела, обхват грудной клетки (вдох, выдох, экскурсия), 

динамометрия, спирометрия. 

2. Форма грудной клетки, деформации – «куриная», «воронкообразная» и др. 

3. Форма ног – нормальные, Х-образные, О-образные. 

4. Стопа – нормальная, уплощенная, полая. 

5. Осанка – нормальная, лордоз, кифоз, сколиоз. 

Б. Дополнительные: 

1. Толщина жировой складки в четырех точках. Определение процента жировой массы. 

2.Форма живота (нормальный, впалый, выпуклый, отвислый). Оценка гармоничности развития по 

индексам. 

Таким образом, медработник школы совместно со специалистами детской поли-клиники с помо-

щью медицинских методов выявляют детей с проявившимися заболеваниями. Нас, педагогов, инте-

ресует оценка динамики состояния здоровья учащихся на уровне доклинических расстройств. 

3. Показатели физической подготовленности по физическим тестам 

А. Обязательные 

1. Подтягивание или отжимание (сила) (раз) 

2. Быстрота бега на 30 м (мин) 

3. Метание (теннисного мяча) на дальность (м) 

4. Прыжки в длину, высоту с места (м) 

5. Бег на выносливость в течение 1,5 мин. 

Б. Дополнительные 
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1. На статистическую выносливость (упражнения «рыбка» или «угол») на время (сек) 

2. Статистическое равновесие, стоя на одной ноге или «ласточка» с закрытыми глазами (сек) 

3. Координация движений – бросание мяча о стенку попеременно руками: в течение 30 секунд с 1 

метра. 

4. Гибкость – наклоны вперед, стоя на скамейке в см от нулевой линии. 

 

Методика «Семь показателей самоуправления» 

На занятиях с учащимися любого класса можно использовать измерение времени, в 

течение которого учащийся может: 

1) удерживать равновесие, стоя на правой ноге; 

2) удерживать равновесие, стоя на левой ноге; 

3) задержать дыхание на вдохе 

4) задержать дыхание на выдохе 

5) тянуть гласную «а» 

6) тянуть гласную «о» 

7) тянуть гласную «и». 

 

Результаты каждого учащегося сравниваются со средними показателями всего класса (параллели), 

что позволяет выделить учащихся группы риска. При повторном (2 раза в год) проведении этой 

программы получаются данные для сравнения результатов одного и того же школьника или класса 

в динамике. 

 

В последнее время для диагностических целей (только для детей, допущенных к занятиям по физи-

ческой культуре) используются результаты спортивно-оздоровительных состязаний школьников России 

«Президентские состязания». Программа состязаний: 

1. Бег на 1000 м с возможным переходом на ходьбу. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

3. Удержание тела в висе на перекладине. 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

5. Прыжок в длину с места. 

6. Наклоны вперед из положения сидя. 

 

Социально-психологические и психолого-педагогические методы диагностики здоровья в 

школе 

 
Самооценка школьниками показателей своего здоровья 

Использование этого метода позволяет получить более объективную картину акту- 

ального состояния человека и активизировать интерес у учащихся к своему здоровью. 

Наиболее распроастраненные приемы – самооценка своего здоровья или отдельных его 

параметров в баллах (от1 до 5, до10, до 100) или в графической форме предложенной 

шкалы. 

*Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья 

(Заполняется самостоятельно. Для младших школьников возможно проставление 

баллов во время проведения беседы.) 

Инструкция: на вопросы №1-10 варианты ответа: «да» или «нет». 

1. Я часто сижу сгорбившись или лежу с искривленной спиной. 

2. Я ношу портфель, сумку (часто тяжелую), а не ранец. 
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3. У меня есть привычка сутулиться. 

4. Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь. 

5. Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в спортив- 

ных секциях, плавание). 

6. Я занимаюсь тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей). 

7. Я питаюсь нерегулярно, «кое-как». 

8. Нередко я читаю при плохом освещении лежа. 

9. Я беспечно, беззаботно отношусь к своему здоровью. 

10. Бывает, я курю. 

Внимание! Далее надо выбрать один из вариантов ответа на вопрос. 

11. Помогает ли тебе школа заботиться о своем здоровье? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

12. Помогают ли тебе занятия в школе создать дома полезный для здоровья образ 

жизни? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

13. Какие наиболее типичные для тебя состояния на уроках? 

а) безразличие; 

б) заинтересованность; 

в) усталость, утомление; 

г) сосредоточенность; 

д) волнение, беспокойство; 

е) что-то другое. 

14. Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье? 

а) заботятся о моем здоровье; 

б) наносят здоровью вред методами своего преподавания; 

в) подают хороший пример; 

г) подают плохой пример; 

д) учат, как беречь здоровье; 

е) им безразлично мое здоровье. 

15. Как вся обстановка в школе влияет , по твоему мнению, на мое здоровье? 

а) не оказывает заметного влияния; 

б) плохо влияет; 
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в) хорошо влияет; 

г) затрудняюсь ответить. 

Обработка результатов. По вопросам 1-10 по одному баллу начисляется за ответ 

«б». По вопросам 11-12 балл начисляется за ответ «б». По вопросу 13 балл начисляется за 

ответы «а», «в», «д». По вопросу 14 балл начисляется за ответы «б», «г», «е». По вопросу 

15- 1 балл за «б», «г». 

Интерпретация результатов. Благополучный результат при итоговой сумме не 

более 6 баллов. «Зона риска» - при наборе более 12 баллов. 

 

*Анкета напряженности может быть использована для оценки уровня напряженности 

учащихся старших классов. Школьникам раздают листы с вопросами, а ответы они запи- 

сывают на ответном бланке. Вопросы могут быть зачитаны вслух проводящим анкетиро- 

вание психологом (но не учителем этого класса). 

Инструкция: возможны 3 варианта ответов на каждый вопрос: «да», «нет», «не знаю». 
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1. У меня редко бывают головные боли после длительной и напряженной деятельности. 

2. Меня ничто не может вывести из хорошего расположения духа. 

3. Невыполненные задания или неудачи на контрольных работах не волнуют меня. 

4. Я не волнуюсь и не испытываю сильного сердцебиения перед экзаменом, если не уве- 

рен в своих силах. 

5. Я захожу в аудиторию, где принимают экзамен, в числе первых и не задумываюсь над 

выбором билета. 

6. Мне не требуется времени на обдумывание дополнительного вопроса. 

7. Насмешки одноклассников не портят мое настроение. 

8. Во время экзаменов я сплю спокойно, во сне меня не преследуют экзаменационные 

мотивы. 

9. В коллективе я чувствую себя легко и непринужденно. 

10. Мне легко организовать свой рабочий день; я всегда успеваю сделать то, что сплани- 

ровал. 

11. Мне трудно удается сосредоточить внимание на уроке. 

12. Отступление преподавателя от основной темы занятий сильно отвлекает меня. 

13. Меня постоянно тревожат мысли о предстоящем зачете или экзамене. 

14. Порой мне кажется, что мои знания по тому или иному предмету ничтожны. 

15. Отчаявшись выполнить какое-либо задание, я обычно опускаю руки. 

16. Я не успеваю усваивать учебный материал, и это вызывает чувство неуверенности в 

себе. 

17. Я болезненно реагирую на критические замечания преподавателя. 

18. Неожиданный вопрос преподавателя приводит меня в замешательство. 

19. Меня сильно беспокоит положение в классе. 

20. Я безвольный человек, и это отражается на моей успеваемости. 

21. Я с трудом сосредоточиваюсь на каком-либо задании или работе, и это раздражает ме- 

ня. 

22. Несмотря на уверенность в своих знаниях, я испытываю страх перед зачетом, собесе- 

дованием, экзаменом. 

23. Порой мне кажется, что я не смогу усвоить всего учебного материала. 

24. Во время ответа меня смущает необходимость отвечать перед аудиторией. 

25. Возможные неудачи в учебе тревожат меня. 

26. Во время выступления или ответа я от волнения начинаю заикаться. 

27. Мое состояние во многом зависит от успешного выполнения учебных заданий. 

28. Я часто ссорюсь с товарищами по классу из-за пустяков и потом сожалею об этом. 

29. Микроклимат в классе очень влияет на мое состояние. 

30. После спора или ссоры я долго не могу успокоиться. 
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2.6 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

   Цель программы 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ № 5» г.Усинска в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их со-

циальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №5» г.Усинска предусматривает 

вариативные формы получения образования, различные варианты специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в обще-

образовательном классе и в отдельных классах по адаптированным образовательным про-

граммам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистан-

ционной формы обучения.  

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной-

организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психоло-

го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной ор-

ганизации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и ме-

тодической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение инте-

ресов ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблемуребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

 

Системность Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-

вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний много-
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уровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 

Непрерывность Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к еёрешению. 

 

Вариативность Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законо-

дательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать закон-

ные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность (классы, груп-

пы). 

 

Направления работы и характеристика их содержания 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основ-

ное содержание: 
Направление  деятель-

ности 

Целевая направленность Содержание деятельности  

Диагностическая ра-

бота  

 

Обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, 

проведение их комплексного об-

следования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им пси-

холого-медико-педагогической 

помощи в условиях школы   

• своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания 

ребенка в школе) диагностику от-

клонений в развитии и анализ при-

чин трудностей адаптации;   

• комплексный сбор сведений о ребен-

ке на основании диагностической 

информации от специалистов разно-

го профиля;   

• определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития ребенка с 

ОВЗ, выявление его резервных воз-

можностей;  

• изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных осо-

бенностей учащихся;   

• изучение социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспита-

ния ребенка;   

• изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;   

• системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динами-

кой развития ребенка;  
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• анализ успешности коррекционно-

развивающей работы.   

Коррекционно-

развивающая работа 

Обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образова-

ния и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; 

способствует формированию 

универсальных учебных дей-

ствий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных)   

• выбор оптимальных для развития 

ребенка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/ методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребно-

стями;   

• организация и проведение специали-

стами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения;   

• системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребен-

ка в динамике образовательного про-

цесса, направленное на формирова-

ние универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

• коррекция и развитие высших пси-

хических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребенка и пси-

хокоррекцию его поведения; 

• социальная защита ребенка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятель-

ствах   

Консультативная ра-

бота   

 

Обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по во-

просам реализации дифферен-

цированных психолого-

педагогических условий обуче-

ния, воспитания, коррекции, 

развития и социализации уча-

щихся   

  

 

• выработка совместных обоснован-

ных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающим-

ся с ОВЗ, единых для всех участни-

ков образовательных отношений;  

• консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимся с ОВЗ;   

• консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приемов коррекционного обу-

чения ребенка с ОВЗ.   

Информационно- про-

светительская работа  

 

Направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, свя-

занным с особенностями образо-

вательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участ-

никами образовательных отно-

шений — учащимися (как име-

ющими, так и не имеющими не-

достатки в развитии), их родите-

лями (законными представите-

лями), педагогическими работ-

• различные формы просветитель-

ской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъ-

яснение участникам образователь-

ных отношений учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недо-

статки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педа-

гогическим работникам вопросов, 

связанно с особенностями образо-

вательной деятельности и сопро-

вождения детей с ОВЗ;  
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никами.  

 

• проведение тематических выступ-

лений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ОВЗ.   

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных по-

требностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программ-

но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом органи-

зованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направлен-

ность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-

вития, социализации  рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный про-

цесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, коррек-

тировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы МБОУ «СОШ 

№5» г.Усинска является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образо-

вательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. Такое взаимодействие включает:  

− комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля;  

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка.  

Механизм взаимодействия – ПМПк, психологическое, логопедическое и педагогическое 

сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Предшкола 

2) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наибо-

лее действенная форма организованного взаимодействия специалистов в МБОУ «СОШ 

№5» г.Усинска — это ПМПк, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку 
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и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптаци-

ей, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Система индивидуально - ориентированных коррекционных мероприятий 
 Урочные мероприя-

тия 

Внеурочные меропри-

ятия 

Внешкольные  мероприятия 

Задачи  мероприятий Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - повы-

шение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, вни-

мания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных наруше-

ний, общей и мелкой моторики.   

Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.   

Содержание  коррек-

ционных  мероприятий   

Развитие основных 

мыслительных опе-

раций. Развитие раз-

личных видов мыш-

ления. Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря.   

Совершенствование 

движений и сенсомо-

торного развития.  

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности.  Расши-

рение представлений 

об окружающем мире 

и обогащение словаря. 

Развитие речи, овла-

дение техникой речи. 

Развитие различных 

видов мышления.   

Коррекция нарушений в  

развитии эмоциональнолич-

ностной сферы.  Расширение 

представлений об окружа-

ющем мире и обогащение 

словаря. Развитие речи, 

овладение техникой речи.  

Развитие различных видов 

мышления. Совершенство-

вание  движений и сенсомо-

торного развития.   

 

Формы работы   • игровые ситуа-

ции, упражнения, 

задачи;   

• коррекционные 

приемы и методы 

обучения;   

• элементы изо-

творчества, хо-

реографии;   

• минуты отдыха;  

• индивидуальная 

работа;   

• использование 

развивающих 

программ;   

• контроль меж-

личностных вза-

имоотношений; 

• дополнительные 

задания и инди-

видуальная по-

мощь учителя.   

• внеклассные за-

нятия;   

• кружки и спор-

тивные секции; 

• индивидуально 

ориентированные  

занятия;  куль-

турно-массовые 

мероприятия;   

• индивидуальная 

работа;   

• школьные празд-

ники;  

• экскурсии и роле-

вые игры;  

• социальные про-

екты;  

• коррекционные 

занятия  

 

• консультации специали-

стов;   

• корригирующая гимна-

стика и ЛФК;  

• посещение учреждений 

дополнительного образо-

вания (творческие круж-

ки, спортивные  секции); 

• занятия в центрах диагно-

стики,  реабилитации и 

коррекции; 

• поездки, путешествия, 

походы, экскурсии; 

• общение с родственника-

ми;   

• общение с друзьями.   

 

Диагностическая  

направленность   

 

Наблюдение и педа-

гогическая характе-

ристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего разви-

тия учащегося.   

 

Обследования специ-

алистами (психолог, 

логопед, медработ-

ник). 

Медицинское обследование,  

заключение психологомеди-

ко-педагогической комиссии 

(ПМПК).   

 

Коррекционная  

направленность   

Использование раз-

вивающих  программ 

Организация коррек-

ционных занятий, ин-

Соблюдение режима  дня, 

смена интеллектуальной дея-
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 для организации ин-

дивидуальной рабо-

ты.  Стимуляция ак-

тивной деятельности 

самого учащегося.   

 

дивидуально ориен-

тированных занятий;  

- занятия со специа-

листами,  - соблюде-

ние режима дня,  - 

смены труда и отды-

ха,  - полноценное пи-

тание.   

тельности на эмоциональную 

и двигательную, изотворче-

ство, хореография,  занятия 

ЛФК, общее развитие учаще-

гося, его кругозора, речи, 

эмоций и т.д.   

 

Профилактическая  

направленность   

 

Систематические  

минуты отдыха, 

смена режима труда 

и отдыха;  сообще-

ние учащемуся важ-

ных объективных 

сведений об окру-

жающем мире, пре-

дупреждение нега-

тивных тенденций 

развития личности.   

 

Смена интеллекту-

альной  деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную и т.п.,  

контакты со сверст-

никами, педагогами, 

специалистами шко-

лы.   

 

Социализация и интеграция в 

общество учащегося.  Стиму-

ляция общения  учащегося.  

Посещение занятий в системе 

дополнительного образова-

ния по интересу или форми-

ровать через занятия его ин-

тересы.  Проявление роди-

тельской любви и родитель-

ских чувств, заинтересован-

ность родителей в делах 

учащегося.   

Развивающая  направ-

ленность   

 

Использование учи-

телем элементов 

коррекционных тех-

нологий, специаль-

ных программ, про-

блемных форм обу-

чения, элементов 

коррекционно-

развивающего обу-

чения.   

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных кор-

рекционных занятий,  

занятия с психологом,  

соблюдение режима 

дня.   

 

Посещение учреждений  

культуры и искусства, выезды 

на природу, путешествия, 

чтение книг, общение с раз-

ными (по возрасту, по рели-

гиозным взглядам, по образу 

жизни) людьми, посещение 

спортивных секций, кружков 

и т.п.   

 

Ответственные за  ин-

дивидуально ориенти-

рованные мероприятия   

Учителя-

предметники   

 

Учителя-предметники  

Педагог-психолог  

Школьные работники  

Библиотекарь   

Родители   

Педагог-психолог  Медицин-

ские работники  Педагоги  

дополнительного  образова-

ния 

 

Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-педагогического со-

провождения интегрируемого ребенка в общеобразовательном учреждении включают в 

себя:   

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума).   

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм интеграции.   

3. Составление плана интегрированного обучения, включая:  

• определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, 

медицинской и др.);   

• частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов;   

• оказание дополнительной специальной помощи.   

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к 

интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы):   

• с ребенком и его родителями;   

• с родителями, учащимися и педагогами.   

5. Разработка индивидуальных коррекционных мероприятий в зависимости от уровня знаний, 

возможностей и способностей ребенка.   

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции.  

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса интеграции.   
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Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на посте-

пенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной 

цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие 

их веру в собственные силы. 

План реализации  индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 
Направление  деятель-

ности 

 

Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

 

Информационно-

аналитическая дея-

тельность  

 

Исследование 

учащихся с ОВЗ.  

Выявление и ана-

лиз проблем и 

причин отклоне-

ний у ребенка.  

Определение 

возможности ин-

теграции кон-

кретного ребенка, 

условий и форм 

интеграции. 

Оценка и анализ 

образовательной 

среды. 

Май - сен-

тябрь 

Оценка контингента 

учащихся для учета 

особенностей разви-

тия детей, определе-

ние специфики и их 

особых образова-

тельных потребно-

стей.  

Оценка образова-

тельной среды с це-

лью соответствия 

требованиям про-

граммно-

методического обес-

печения материаль-

но-технической и 

кадровой базы. 

Зам. директора по 

УР, педагог-

психолог, учитель-

логопед, социаль-

ный  педагог  

 

Организационно-

исполнительская дея-

тельность 

Составление пла-

на интегрирован-

ного обучения.  

 Реализация кор-

рекционно-

развивающих 

программ.  

 Систематическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях инте-

грации.  

 

Октябрь - 

май 

Организационный 

образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно-

развивающую 

направленность и 

процесс специально-

го сопровождения 

детей с ОВЗ.  

 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учителя  

 

Контрольно-

диагностическая дея-

тельность  

 

Мониторинг раз-

вития учащихся с 

ОВЗ.  

 

Май-июнь Соответствие со-

зданных условий и 

выбранных коррек-

ционно-

развивающих обра-

зовательных про-

грамм особым обра-

зовательным по-

требностям ребенка.  

Зам. директора по 

УР, педагог-

психолог, учитель-

логопед, социаль-

ный  педагог 

Регулятивно-

корректировочная дея-

тельность  

 

Корректировка 

программ разви-

тия.  

 

Август - сен-

тябрь 

Внесение необходи-

мых изменений в 

образовательную 

деятельность и про-

цесс сопровождения 

детей с ОВЗ, кор-

ректировка условий 

Зам. директора по 

УР, педагог-

психолог, учитель-

логопед, социаль-

ный  педагог  
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и форм обучения 

методов и образова-

тельных технологий.  

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организа-

циями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной ор-

ганизации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблю-

дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации обра-

зовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю-

щегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздей-

ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитар-

но-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении вос-

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите-

ля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь-

зование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству-

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной под-

готовки в рамках обозначенной темы. 

Специалист Количество  специа-

листов 

Образование Квалификационная  

категория 

Педагог-психолог 2 Высшее профессио-

нальное 

Первая 

Учитель-логопед 1 Высшее профессио-

нальное 

Первая  

Социальный педагог 2 Высшее профессио-

нальное 

Первая  

Медицинский работ-

ник 

2 Среднее профессио-

нальное 

 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа-

гогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспе-

чить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-

ботников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образова-

ния детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического разви-

тия детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилита-

ционного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей ма-

териально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие матери-

ально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного до-

ступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и поме-

щения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в органи-

зации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллектив-

ного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, орга-

низации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского об-

служивания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйствен-

но-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родите-

лей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к инфор-

мационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти-

медийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

  Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не просто сумма 

разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной 

работы с учащимися, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на 

решение задач развития, обучения, воспитания и социализации детей.  Основная цель сопро-

вождения - оказание помощи в решении проблем. В основе сопровождения лежит единство 

четырех функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и 

путях ее решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощь на этапе реализации плана решения.   

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя:  

• выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);   

• оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

• организация индивидуальных педагогических маршрутов; 

• организация педагогического взаимодействия.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-логопед, 

педагог-психолог, классный руководитель, учитель начальных классов. В рамках должностных 

обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по 

сопровождению учащихся.   

В системе работы выделяют следующие формы:  

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические 

беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

• проведение малых педагогических советов, административных советов;   

• ведение дневников ежедневных наблюдений физического состояния ребенка;  

• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбе-

режения;  

• разработка методических рекомендаций учителю; а 

• анкетирование учащихся, диагностика;   

• обследование школьников по запросу родителей.   

Содержание и формы работы в данном направлении следующие:  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежеднев-

но); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;   
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• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при по-

мощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отра-

жаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с роди-

телями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;   

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с пси-

хологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намеча-

ются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обуче-

ния, направления коррекционной работы;   

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за уча-

щимися и др.);  

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материа-

ла; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др.  

Диагностический модуль психолого-медико-педагогического сопровождения 

Задачи Планируемые  резуль-

таты 

 

Виды и формы  дея-

тельности,  меропри-

ятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Медицинская диагностика 

Определить  состо-

яние физического и 

психического здо-

ровья  детей 

 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

Изучение истории 

развития ребенка, бе-

седа с родителями, 

наблюдение классно-

го руководителя, ана-

лиз работ учащихся 

Сентябрь Классный руко-

водитель, меди-

цинский работ-

ник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявле-

ния детей с ОВЗ  

 

Создание банка дан-

ных обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной по-

мощи. Формирование 

характеристики обра-

зовательной ситуации 

в школе  

Наблюдение, логопе-

дическое и психоло-

гическое обследова-

ние; анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами  

Сентябрь 

октябрь  

 

Педагог-

психолог, учи-

тель-логопед  

 

Углубленная  диа-

гностика детей с 

ОВЗ  

 

Получение объектив-

ных сведений об уча-

щемся на основании 

диагностической ин-

формации специали-

стов разного профиля, 

разработка диагно-

стических мероприя-

тий  

Диагностика Запол-

нение диагностиче-

ских документов спе-

циалистами (Речевой 

карты, протокола об-

следования, диагно-

стической карты)  

 

Сентябрь 

октябрь  

 

Педагог-

психолог, учи-

тель-логопед, 

классный  руко-

водитель  

 

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

Выбор индивидуаль-

ной образовательной 

траектории для реше-

Подбор коррекцион-

ной программы (про-

граммы развития)  

Октябрь 

ноябрь  

 

Педагог-

психолог, учи-

тель-логопед, 
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обучении. Выявить 

резервные возмож-

ности, ресурсы  

ния имеющихся про-

блем  

 

 классный руко-

водитель  

 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по предме-

там 

Получение объектив-

ной информации об 

организованности ре-

бенка, умения учить-

ся, особенностей лич-

ности, уровня знаний 

по предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с ро-

дителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики.  

 

сентябрь - 

октябрь  

 

Классный  руко-

водитель Соци-

альный педагог 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль психолого-медико-педагогического сопровож-

дения 

Задачи Планируемые  

результаты 

 

Виды и формы  деятельности,  

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ  

 

Планы, про-

граммы 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. Раз-

работать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную воспита-

тельную программу для детей 

«группы риска». Осуществле-

ние педагогического монито-

ринга достижений школьни-

ка.  

В тече-

ние года 

Классный руко-

водитель, учи-

теля предмет-

ники 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедиче-

ское сопровож-

дение детей с 

ОВЗ  

 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы. Со-

ставление расписания заня-

тий. Проведение коррекцион-

ных занятий. Отслеживание 

динамики развития ребенка  

В тече-

ние года 

Зам. директора 

по УР, педагог-

психолог, учи-

тель логопед  

 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

детей с ОВЗ  

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родите-

лей по работе с детьми «груп-

пы риска. Внедрение здоро-

вьесберегающих технологий в 

образовательную деятель-

ность. Организация и прове-

дение мероприятий, направ-

ленных на сохранение, про-

филактику здоровья и форми-

рование навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

В тече-

ние года 

Учителя пред-

метники, меди-

цинский работ-

ник, социаль-

ный педагог 

 

Консультативный модуль психолого-медико-педагогического сопровождения 

Задачи Планируемые  ре-

зультаты 

Виды и формы  дея-

тельности,  мероприя-

Сроки Ответственные 
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 тия 

Консультирование пе-

дагогических работни-

ков  

 

Рекомендации, 

приемы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации  

 

В течение 

года 

Зам. директора  

по УР, учитель-

логопед, педагог-

психолог, социаль-

ный педагог  

Консультирование 

учащихся по выявлен-

ным проблемам, оказа-

ние превентивной по-

мощи  

Рекомендации, 

приемы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации  

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР, педагог-

психолог, учитель 

логопед  

 

Консультирование 

учащихся по выявлен-

ным проблемам, оказа-

ние превентивной по-

мощи  

Рекомендации, 

приемы, упражне-

ния и др. материа-

лы  

 

 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

В течение 

года 

Учителя предметни-

ки, медицинский 

работник, социаль-

ный педагог  

 

Консультирование ро-

дителей по вопросам 

обучения и воспитания 

Рекомендации,  

приемы,  упраж-

нения и др. мате-

риалы 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские  консультации  

 

В течение 

года 

Учителя предметни-

ки, медицинский 

работник, социаль-

ный педагог 

Информационно – просветительский модуль  психолого-медико-

педагогического сопровождения 

Задачи Планируемые  резуль-

таты 

 

Виды и формы  де-

ятельности,  меро-

приятия 

Сроки Ответственные 

Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по меди-

цинским, социальным, 

правовым и другим во-

просам  

Организация работы 

семинаров, родитель-

ских собраний, тре-

нингов, информацион-

ных стендов и др.  

 

Информационные 

мероприятия  

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, учитель 

логопед, педагог-

психолог, соци-

альный педагог  

Психолого-

педагогическое просве-

щение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей с ОВЗ  

Организация методи-

ческих мероприятий  

 

Информационные 

мероприятия  

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР, педагог-

психолог, учи-

тель логопед 

 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование  

Целью психолого-медико-педагогического обследования является выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведе-

ние их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Медицинское Выявление физического состояния 

и психического здоровья. Физиче-

ское состояние учащегося. Измене-

Школьный медицинский работник, пе-

дагог. Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. (педагог). 
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ния в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляе-

мость. Состояние анализаторов.  

Обследование ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями.  

 

Психолого-

педагогическое  

 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего раз-

вития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида де-

ятельности на другой, объем, рабо-

тоспособность. Мышление: визу-

альное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логиче-

ское); абстрактное, речевое, образ-

ное. Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. Индивиду-

альные особенности. Моторика. 

Речь.  

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время (учитель). Специ-

альный эксперимент (психолог). Беседы 

с ребенком, с родителями. Наблюдения 

за речью ребенка на занятиях и в сво-

бодное время. Изучение письменных 

работ (учитель). Специальный экспери-

мент (логопед).   

 

Социально-

педагогическое  

 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. Умение 

учиться. Организованность, выпол-

нение требований педагогов, само-

стоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым ма-

териалом. Мотивы учебной дея-

тельности. Прилежание, отношение 

к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоциональ-

но-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аф-

фективных вспышек. Способность к 

волевому усилию,  

Посещение семьи ребенка (учитель, 

соц. педагог). Наблюдения во время за-

нятий. Изучение работ ученика (педа-

гог). Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). Беседа 

с родителями и учителями предметни-

ками. Специальный эксперимент вну-

шаемость, проявления негативизма (пе-

дагог, психолог). Особенности лично-

сти: интересы, потребности. Анкета для 

родителей и идеалы, убеждения.  Нали-

чие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил. Наблюдение за 

ребенком в поведения в обществе, шко-

ле, дома. различных видах Взаимоот-

ношения с коллективом: роль в коллек-

тиве, симпатии, дружба с детьми, отно-

шение к младшим и старшим товари-

щам. Нарушения в поведении: гиперак-

тивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. По-

ведение. Уровень притязаний и само-

оценка. деятельности. 

На основе полученных результатов исследования составляются индивидуальные карты 

психолого-медико-педагогического сопровождения и индивидуальные образовательные 

маршруты развития, обучения и воспитания (индивидуальные коррекционные программы).   

Мониторинг динамики развития детей 
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприя-

тий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам полугодия.   

Мониторинговая деятельность предполагает:   

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуаль-

ных коррекционно-развивающих программ;  

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.   

 Администрация школы анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными учащимися, дает рекомендации для следующего этапа 

обучения.   

Корректировка коррекционных мероприятий 

 Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение свое-

временной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

На этапе осуществления практической реализации программы коррекционной работы 

каждый из специалистов работающий с ребенком решает поставленные перед ним задачи и 

использует свои приемы. Так психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий 

использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное 

поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, 

привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического 

развития и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицин-

ская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и 

физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с 

индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопровождения специальные 

виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса.  

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 

рамках Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется анализ 

работы, по результату которого вносятся коррективы в коррекционные программы.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы.  

  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей и других специалистов  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;   
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составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

Специалисты ППК: 

• осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;  

• разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие про-

граммы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имею-

щихся проблем в обучении и развитии;  

• проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тре-

нинговые занятия;  

• организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностя-

ми; 

• обеспечивают их консультативной поддержкой.  

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мысли-

тельной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения; 

оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую компетент-

ность педагогов и родителей.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение учащихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

учащихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.  

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учеб-

ные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) образователь-

ного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по каждому 

учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для 

обучения ребенка, и на основании федеральных государственных образовательных стандартов.  

В качестве второго механизма реализации коррекционной работы следует обозначить со-

циальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образователь-

ного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство включает:  

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с ограниченными возможностями здоровья;   

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, ор-

ганизациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью.  

Социальное партнерство как профессиональное взаимодействие школы с внешними ре-

сурсами: ГБУЗ «КРПБ», детская городская поликлиника, ЦПРИК, родительская обществен-

ность 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

Особенность ребенка Характерные особенности  

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и  воспи-

тания 

Дети с задержкой пси- 1) Снижение работоспособ- 1. Соответствие темпа, объема и сложности 
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хического развития  

 

ности;  

2) повышенная истощае-

мость;  

3) неустойчивость внима-

ния;  

4) более низкий уровень 

развития восприятия;  

5) недостаточная продук-

тивность произвольной па-

мяти;  

6) отставание в развитии 

всех форм мышления;  

7) дефекты звукопроизно-

шения;  

8) своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10) низкий навык само-

контроля;  

11) незрелость эмоциональ-

но-волевой сферы;  

12) ограниченный запас 

общих сведений и пред-

ставлений;  

13) слабая техника чтения;  

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

15) трудности в счете через 

10, решении задач  

 

учебной программы реальным познаватель-

ным возможностям ребенка, уровню разви-

тия его когнитивной сферы, уровню подго-

товленности, то есть уже усвоенным знаниям 

и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие обще интел-

лектуальной деятельности (умение осозна-

вать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию).  

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребенку с 

учетом его индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач.  

5. Развитие у ребенка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и при-

нимать помощь.  

6. Малая наполняемость класса (10–12 чело-

век).  

7. Щадящий режим работы, соблюдение ги-

гиенических и валеологических требований.  

8. Организация классов коррекционно-

развивающего обучения в стенах массовой 

школы.  

9. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной пе-

дагогики и коррекционной психологии) спе-

циалист – учитель, способный создать в  

классе особую доброжелательную, довери-

тельную атмосферу.  

10. Создание у неуспевающего ученика чув-

ства защищенности и эмоционального ком-

форта.  

11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы.  

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности  

Дети с легкой  степе-

нью умственной отста-

лости, в том числе с 

проявлениями аутизма 

(по желанию родителей 

и в силу других обстоя-

тельств могут учиться в 

общеобразовательной 

школе)   

 

Характерно недоразвитие:  

1) познавательных интере-

сов: они меньше испыты-

вают потребность в позна-

нии, «просто не хотят ниче-

го знать»;  

2) недоразвитие (часто глу-

бокое) всех сторон психи-

ческой деятельности;  

3) моторики;  

4) уровня мотивированно-

сти и потребностей;  

5) всех компонентов  уст-

ной речи, касающихся фо-

нетико-фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений;  

6) мыслительных процес-

сов, мышления – медленно 

1. Развитие всех психических функций и по-

знавательной деятельности в процессе вос-

питания, обучения и коррекция их недостат-

ков.  

2. Формирование правильного поведения.  

3. Трудовое обучение и подготовка к по-

сильным видам труда.  

4. Бытовая ориентировка и социальная адап-

тация как итог всей работы.  

5. Комплексный характер  коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей).  

6. Поддержание спокойной рабочей и до-

машней обстановки (с целью снижения сме-

ны эмоций, тревоги и дискомфорта).  

7. Использование метода отвлечения, позво-

ляющего снизить интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках  



 

267  

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и аб-

страктное мышление; мед-

ленно развивается словар-

ный и грамматический 

строй речи;  

7) всех видов продуктивной 

деятельности;  

8) эмоционально-волевой 

сферы;  

9) восприятии, памяти, 

внимания  

 

интереса и активности самого ребенка).  

9. Стимулирование произвольной психиче-

ской активности, положительных эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправлен-

ной деятельности.  

11. Применение различных методов, способ-

ствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимна-

стика, ручной труд, спорт, бытовые навыки)  

Дети с отклонениями в 

психической сфере (со-

стоящие на учете у 

психоневролога, пси-

хиатра, психопатолога 

и др.)  

 

1) Повышенная раздражи-

тельность;  

2) двигательная растормо-

женность в сочетании со 

сниженной работоспособ-

ностью;  

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизнен-

ных ситуациях;  

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у 

детей:  

1) повышенная нервная  

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокой-

ствам;  

2) нервная ослабленность в 

виде общей невыносливо-

сти, быстрой утомляемости 

при  повышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете;  

3) нарушение сна, умень-

шенная потребность в 

дневном сне;  

4) вегетососудистая дисто-

ния (головные боли, лож-

ный круп, бронхиальная 

астма, повышенная потли-

вость, озноб, сердцебие-

ние);  

5) соматическая ослаблен-

ность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 6) диате-

зы;  

7) психомоторные, консти-

туционально обусловлен-

ные нарушения (энурез, 

тики, заикания и др.)  

1.Продолжительность коррекционных заня-

тий с одним учеником или группой не долж-

на превышать 20 минут.  

2. В группу можно объединять по 3–4 учени-

ка с одинаковыми пробелами в развитии 

усвоении школьной программы или со сход-

ными затруднениями в учебной деятельно-

сти.  

3. Учет возможностей ребенка при организа-

ции коррекционных занятий: задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным.  

4. Увеличение трудности задания пропорци-

онально возрастающим возможностям ре-

бенка.  

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, 

когда ребенок еще не может получить хоро-

шую оценку на уроке.  

6. Использование системы условной каче-

ственно-количественной оценки достижений 

ребенка. 

 

Дети с нарушениями 1) Речевое развитие не со- 1. Обязательная работа с логопедом.  
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речи ответствует возрасту гово-

рящего;  

2) речевые ошибки не яв-

ляются диалектизмами, без-

грамотностью речи и выра-

жением незнания языка;  

3) нарушения речи связаны 

с отклонениями в функцио-

нировании психофизиоло-

гических механизмов речи;  

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, само-

стоятельно не исчезают, а 

закрепляются;  

5) речевое развитие требует 

определенного логопедиче-

ского воздействия;  

6) нарушения речи оказы-

вают отрицательное влия-

ние на психическое разви-

тие ребенка  

2. Создание и поддержка развивающего ре-

чевого пространства.  

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата).  

4. Пополнение активного и пассивного сло-

варного запаса.  

5. Сотрудничество с родителями ребенка 

(контроль за речью дома, выполнение зада-

ний логопеда).  

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражне-

ния на составление словосочетаний, предло-

жений, коротких текстов).  

7. Формирование адекватного отношения 

ребенка к речевому нарушению 8. Стимули-

рование активности ребенка в исправлении 

речевых ошибок  

Дети с нарушением 

слуха  (слабослышащие 

и поздно- оглохшие 

дети)  

 

 

1) Нарушение звукопроиз-

ношения (или отсутствие 

речи);  

2) ребенок не может само-

стоятельно учиться гово-

рить;  

3) ребенок старается  уйти 

от речевых контактов или 

«не понимает» обращенную 

к нему речь;  

4) ребенок воспринимает 

слова собеседника на слу-

хо-зрительной основе (сле-

дит глазами за движениями 

губ говорящего и «считы-

вает» его речь);  

5) возможны отклонения в 

психической сфере: осо-

знание, что ты не такой, как 

все, и, как следствие, 

нарушение поведения, об-

щения, психического раз-

вития;  

6) пассивный и активный 

словарный запас по объему 

совпадает (ребенок хорошо 

понимает лишь то, о чем он 

может сказать);  

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава 

слов;  

8) трудности в освоении 

учебной программы;  

9) ребенок нуждается в до-

полнительной коррекцион-

ной помощи, подборке ин-

1. Стимулирование к общению и содержа-

тельной коммуникации с окружающим ми-

ром.  

2. Правильная позиция педагога: не повора-

чиваться спиной к слабослышащему ученику 

во время устных объяснений; стараться кон-

тролировать понимание ребенком заданий и 

инструкций до их выполнения.  

3. Правильная позиция ученика (поставить 

ребенка с нарушенным слухом так, чтобы он 

мог видеть не только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за первую пар-

ту сбоку от педагога (справа от него).  

4. Помощь ребенку в освоении в коллективе 

слышащих детей (постараться подружить его 

со сверстниками).  

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, 

где ребенок может и должен справиться сам.  

6. Развитие слухового внимания: требовать 

от ребенка с нарушенным слухом, чтобы  он 

всегда смотрел на говорящего, умел быстро 

отыскать говорящего, для этого его необхо-

димо контролировать, например: «Повтори, 

что я сказала», «Повтори, о чем рассказала 

Оля», «Продолжи, пожалуйста» и т.п.  

7. Активное включение ребенка с нарушен-

ным слухом в работу класса (группы), не за-

держивая при этом темп ведения урока (за-

нятия).  

8. Требование от ребенка повторять вслух 

задания, предложенные в устной форме,  или 

заданные вопросы.  

9. Включение слабослышащего ребенка в 

учебную деятельность непосредственно на 

уроке, специально организовывая эту дея-

тельность (в течение первых лет обучения 
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дивидуального слухового 

аппарата.  

учитель должен менять или дополнять ин-

струкции к упражнениям из учебника, учи-

тывая возможности ученика).  

10. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражне-

ния на составление словосочетаний, предло-

жений, коротких текстов).  

11. Учет конкретных ошибок, допускаемых 

ребенком при письме, использование соот-

ветствующих заданий с применением слова-

ря (письменная «зарядка»).  

12. Поддержка при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов и 

других видах работы.  

13. Расширение словарного запаса сла-

бослышащего ребенка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих дополнительную, 

например математическую, нагрузку (поров-

ну, дали по..., раздали каждому, больше на..., 

меньше на... и др.).  

14. Обязательное сотрудничество с сурдопе-

дагогом (логопедом) и родителями ребенка  

Дети с нарушениями 

зрения (слабовидящие 

дети)  

 

1) Основное средство по-

знания окружающего мира 

– осязание, слух, обоняние, 

др. чувства (переживает 

свой мир в виде звуков, то-

нов, ритмов, интервалов);  

2) развитие психики имеет 

свои специфические осо-

бенности;  

3) процесс формирования 

движений задержан;  

4) затруднена оценка про-

странственных признаков 

(местоположение, направ-

ление, расстояние, поэтому 

возникают трудности ори-

ентировки в пространстве);  

5) тенденция к повышенно-

му развитию памяти (про-

является субъективно и 

объективно);  

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрирован-

ное внимание);  

7) обостренное осязание – 

следствие иного, чем у зря-

чих использования руки 

(палец никогда не научит 

слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой);  

8) особенности эмоцио-

нально-волевой сферы 

(чувство малоценности, не-

уверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

1.Обеспечение дифференцированного и спе-

циализированного подхода к ребенку (знание 

индивидуальных особенностей функциони-

рования зрительной системы ученика).  

2. Наличие технических средств и оборудо-

вания, обеспечивающих процесс обучения и 

воспитания.  

3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или 

на зрительно-осязательное восприятие сле-

пого и слабовидящего; специальные учебни-

ки, книги, рельефно-графические пособия по 

изучаемым предметам и для проведения кор-

рекционных занятий по ориентированию, 

развитию зрения, осязания.  

4. Выделение ребенку специального шкаф-

чика для хранения этих приспособлений.  

5. Правильная позиция ученика (при опоре 

на остаточное зрение сидеть ребенок должен 

за первой партой в среднем ряду, при опоре 

на осязание и слух – за любой партой). 

 6. Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещенность (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее 400– 

500 люкс); для детей, страдающих светобо-

язнью, установить свето-затемнители, распо-

ложить рабочее место, ограничивая попада-

ние прямого света; ограничение времени 

зрительной работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10–20 мин. для 

учеников с глубоким нарушением зрения); 

расстояние от глаз ученика до рабочей по-

верхности должно быть не менее 30 см; ра-
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неадекватность воли;  

9) индивидуальные особен-

ности работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации (за-

висит от характера пораже-

ния  зрения, личных осо-

бенностей, степени дефек-

та), отсюда ограничение 

возможности заниматься 

некоторыми видами дея-

тельности;  

10) обедненность опыта 

детей и отсутствие за сло-

вом конкретных представ-

лений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира 

лишь формально-словесное;  

11) особенности общения: 

многие дети не умеют об-

щаться в диалоге, так как 

они не слушают собеседни-

ка;  

12) низкий темп чтения и 

письма;  

13) быстрый счет, знание 

больших по объему стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах;  

14) страх, вызванный неиз-

вестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке 

и знакомстве)  

ботать с опорой на осязание или слух.  

7. При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и кон-

трастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться разда-

точным материалом.  

8. Создание благоприятного психологическо-

го климата в коллективе, усиление педагоги-

ческого руководства поведением не только 

ребенка с нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая педагогов раз-

ного профиля.  

9. Взаимодействие учителя с тифлопедаго-

гом, психологом, офтальмологом и родите-

лями  

Дети с нарушением 

опорно- двигательного  

аппарата (способные к 

самостоятельному  пе-

редвижению и самооб-

служиванию, с  сохран-

ным интеллектом)  

 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций).  Основную массу 

среди них составляют дети 

с церебральным параличом 

(89%). У этих детей двига-

тельные расстройства соче-

таются с психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из 

них нуждается не только в 

лечебной и социальной по-

мощи, но и в психолого-

педагогической и логопе-

дической коррекции.  

Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой  

деятельности  

1. Коррекционная направленность всего про-

цесса обучения.  

2. Возможная психолого-педагогическая со-

циализация.  

3. Посильная трудовая реабилитация.  

4. Полноценное, разноплановое воспитание и 

развитие личности ребенка. 

 5. Комплексный характер коррекционно-

педагогической работы.  

6. Раннее начало онтогенетически последова-

тельного воздействия, опирающегося на со-

хранные функции.  

7. Организация работы в рамках ведущей 

деятельности.  

8. Наблюдение за ребенком в динамике про-

должающегося психоречевого развития.  

9. Тесное взаимодействие с родителями и 

всем окружением ребенка 
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Дети с нарушением по-

ведения, с эмоциональ-

но- волевыми рас-

стройствами, с  ошиб-

ками воспитания (дети 

с девиантным и  делик-

вентным  поведением,  

социально- запущен-

ные,  из социально-

неблагополучных се-

мей)  

 

1) Наличие отклоняющего-

ся от нормы поведения;  

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно исправ-

ляются и корригируются;  

3) частая смена состояния, 

эмоций;  

4) слабое развитие силы 

воли;  

5) дети особенно нуждают-

ся в индивидуальном под-

ходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у детей са-

мостоятельности, дисциплинированности.  

2. Терпение со стороны взрослого, сохране-

ние спокойного тона при общении с ребен-

ком (не позволять кричать, оскорблять ре-

бенка, добиваться его доверия).  

3. Взаимо-сотрудничество учителя и родите-

лей в процессе обучения (следить, не образо-

вался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового материала, не 

бояться оставить ребенка на второй год в 

начальной школе, пока он не усвоил прой-

денное).  

4. Укрепление физического и психического 

здоровья ребенка.  

5. Развитие общего кругозора ребенка (посе-

щать театры, цирк, выставки, концерты, пу-

тешествовать, выезжать на природу).  

6. Своевременное определение характера 

нарушений у ребенка, поиск эффективных 

путей помощи.  

7. Четкое соблюдение режима дня (правиль-

ное чередование периодов труда и отдыха).  

8. Ритмичный повтор определенных дей-

ствий, что приводит к закреплению условно- 

рефлекторной связи и формированию жела-

тельного стереотипа.  

9. Заполнение всего свободного времени за-

ранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать 

свое свободное время), планирование дня 

поминутно.  

10. Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков.  

11. Четкие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий).  

12. Чередование различных видов деятельно-

сти (ввиду малой привлекательности для та-

ких детей интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или ху-

дожественной деятельностью).  

13. Общественно значимый характер дея-

тельности, которая должна занимать боль-

шую часть времени. Созидательный труд 

позволяет снизить пристрастие этих детей к 

разрушению.  

14. Объединение детей в группы и коллектив 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 К планируемым результатам коррекционной работы для детей относятся:   

• достижение личностных результатов - готовность и способность обучающихся к саморе-

ализации, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 
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позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;   

• достижение метапредметных результатов — освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);   

• достижение предметных результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по полу-

чению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 
 

  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) разработан на 

основе следующих нормативных правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 24.04.2020). 

2. Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ста-

тью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федера-

ции» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования" 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол заседания от18 марта 2022 г. № 1/22). 

6. Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 года № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования»;  

7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

8. Устав МБОУ «СОШ № 5» г.Усинска, утвержден решением Управле-

ния образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» от 24.03.2021 № 04. 

 

Учебный план начального общего образования  рассчитан на организацию образо-

вательной деятельности в режиме пятидневной учебной недели. Объем учебных часов в 

неделю не превышает максимальной учебной нагрузки, предусмотренной действующими 

санитарными нормами и правилами:  

• в 1-х классах - 21 час в неделю,  

• во 2-4 классах – 23 часа в неделю. 

В целях оздоровления и облегчения процесса адаптации детей в 1 классе уста-

навливается «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 
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• в сентябре-октябре (интегрированные уроки) по 3 урока в день по 

35 минут каждый; 

• в ноябре–декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

• в январе-мае – 4 урока – по 40 минут каждый.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в 1 классе в течение дня составляет 4 

урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. После 1-го 

урока   в первых классах предусмотрена динамическая пауза 30 - 35 минут до 31 декабря 

2023 года. При формировании УП НОО учтены социальные образовательные потребно-

сти и запросы участников образовательных отношений, условия кадрового и матери-

ально-технического оснащения образовательной деятельности. 

УП НОО состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных  отношений. 

Обязательная часть УП НОО включает обязательные для изучения учебные 

предметы: 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учеб-

ными предметами «Русский язык» - в объёме 5 часов в неделю в 1 – 4 классах, «Литера-

турное чтение» в 1 -  4-х классах в объеме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации изучение родных языков из 

числа языков народов РФ осуществляется в рамках обязательной предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке. На основании отсутствия письмен-

ных заявлений родителей (законных представителей)  учащихся  в 2023-2024 учебном го-

ду изучение на родном языке не организовано.  

Предметная область «Иностранные языки» будет представлена учебным предме-

том «Иностранный язык (английский)» в объёме 2 часа в неделю со 2 по 4 классы. При  

проведении учебных занятий по иностранному языку, при наполняемости класса в 25 и 

более человек осуществляется деление класса на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным пред-

метом «Математика» в объёме 4 часов в неделю в неделю в 1 – 4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом окружающий мир в объёме 2 часа в неделю в 1 – 4 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» в объёме по 1 часу в неделю в 1 – 4 классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Техноло-

гия» в объёме 1 час в неделю в 1 – 4 классах.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физиче-

ская культура» - в объеме 2 учебных часов в неделю в 1-4-х классах. Третий час физиче-

ской культуры вынесен в План внеурочной деятельности и представлен следующими 

кружками и секциями: «Пионербол», «Шахматы».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» - в 

объеме одного учебного часа в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса, осу-

ществляется в соответствии с Регламентом выбора в образовательной организации роди-

телями (законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ, утвержденным приказом Министерства образования и молодеж-

ной политики Республики Коми от 29.01.2016 г. № 32. (приказ от 27.04.2023 г №362  «О 

результатах выбора модулей по ОРКСЭ») 

Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательных ин-

тересов и потребностей участников образовательных отношений представлена курсом 

«Занимательная геометрия» в объеме 1 часа в неделю для учащихся 1 – 3 классов и 
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направленным на обеспечение требуемого уровня подготовки школьников, предусмот-

ренного государственным стандартом математического образования, а также позволяю-

щим осуществлять при этом такую подготовку, которая является достаточной для более 

углубленного изучения геометрического материала учебного предмета «Математика».  

Промежуточная аттестация для учащихся 1-х классов проводится согласно Поло-

жения образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости, утвержденного приказом от 27.03.2023г. № 259, без бальной фикса-

ции образовательных результатов и используется только положительная и не различаемая 

по уровням фиксация в форме графиков и таблиц для отслеживания динамики учебных 

достижений. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов проводится в форме дифферен-

цированного зачета результатов текущего контроля по четвертям без контрольных оце-

ночных процедур и фиксируется в виде годовой отметки.  

Сроки проведения промежуточной аттестации регламентируется календарным 

учебным графиком школы на 2023-2024 учебный год.  

 

Учебный план НОО на 2023-2024 учебный год 

(недельный) 

Предметные области Учебные  

предметы 

Классы 

3 4 Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 3 3 6 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

2 2 4 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 8 

Обществознание Есте-

ствознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

- 1 1 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого 21 22 43 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Край, в котором я живу 0,5 0,5 1 
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Учебный план НОО на 2023-2024 учебный год 

(годовой) 

Литературное чтение на русском языке (литера-

турные произведения писателей Республики Коми 

на русском языке) 

0,5 0,5 1 

Занимательная геометрия 1 - 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5 – дневной учебной неделе 

23 23 46 

Фактическая нагрузка 23 23  

Деление на группы 2 2 4 

Внеурочная деятельность 3 3 6 

Объем финансирования 28 28 56 

К финансированию 28 28 56 

Предметные области Учебные  

предметы 

Классы 

3 4 Итого 

Обязательная часть Количество часов в год 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 136 136 272 

Литературное чтение 102 102 204 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке 

Родной (русский) язык 17 17 34 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

17 17 34 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

68 68 136 

Математика и информати-

ка 

Математика 136 136 272 

Обществознание Естество-

знание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 136 

Основы религиозной куль-

туры и светской этики 

Основы религиозной куль-

туры и светской этики  

- 34 34 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное искус-

ство 

34 34 68 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая культура Физическая культура 68 68 136 

Итого 714 748 1462 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Край, в котором я живу 17 17 34 

Литературное чтение на русском языке (литературные 

произведения писателей Республики Коми на русском 

языке) 

17 17 34 

Занимательная геометрия 34 - 34 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

Фактическая нагрузка 782 782 1564 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Организация образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №5» г.Усинска осу-

ществляется по четвертям.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год  в МБОУ «СОШ №5» г.Усинска  начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут,  

за исключением 1 класса. 

Продолжительность перемен между уроками составляет  

20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью со-

ставляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется  

по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигие-

ническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно  

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки  

в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один раз 

в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю  

6 уроков за счет урока физической культуры. 

 Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных тради-

ций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной  

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха  

Деление на группы 68 68 136 

Внеурочная деятельность 102 102 204 

Объем финансирования 952 952 1904 

К финансированию 952 952 1904 
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и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

 
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ НОО  

НА 2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 3-4 

классах направлена на достижение планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования с учетом выбора участниками обра-

зовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из переч-

ня, предлагаемого образовательной организацией. 

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год разработан с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнени-

ями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года №286 «Об утверждении федерального государ-



 

278  

ственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

• Федеральной образовательной программой НОО (Приказ Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 №992); 

• Постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.99.202 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

• Санитарные правила и нормы (СанПиН) 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания» раздел VI «Гигиениче-

ские нормативы по устройству, содержанию и режиму работы органи-

заций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи» (постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. N 2, далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08 2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций» 

(«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразо-

вательных программ, в том числе в части проектной деятельности»); 

• Устава школы; 

• Основной образовательной программой НОО. 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня со-

циальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познава-

тельных интересов. План внеурочной деятельности сформирован с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении плани-

руемых результатов освоения программы начального общего образо-

вания; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуника-

тивных умений в школьной среде; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, станов-

ление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 
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инициативу, ответственность; становление умений командной рабо-

ты; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная ор-

ганизация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функциониро-

вания, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потреб-

ности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений вне-

урочной деятельности и их организации привлекаются родители как закон-

ные участники образовательных отношений. 

Один час в неделю в отведен на внеурочное занятие "Разговоры о важ-

ном". Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Вне-

урочные занятия "Разговоры о важном" направлены на формирование соот-

ветствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основной 

формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и понимани-

ем сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и от-

ветственным отношением к собственным поступкам. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. Не более 1320 часов в год на уровень НОО. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и дея-

тельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. В плане данное направление представлено через спортивный 

клуб «Если хочешь быть здоров». 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятель-

ности по выполнению проектов. В плане данное направление пред-

ставлено через экологическую лабораторию «Экология. Первые ша-

ги». 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалоги-

ческого общения и словесного творчества. В плане данное направле-
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ние представлено через час общения «Разговоры о важном». 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию ху-

дожественного творчества, способности к импровизации, драматиза-

ции, выразительному чтению, а также становлению умений участво-

вать в театрализованной деятельности. В плане данное направление 

представлено через творческий проект «Школа юного актера». 

5.  Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обуча-

ющихся о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. В плане дан-

ное направление представлено через кружок «Интересный русский». 

6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллек-

туальных соревновательных мероприятий, которые призваны разви-

вать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересы и способности к самообразованию. В плане данное направ-

ление представлено через интеллектуальную мастерскую «Занима-

тельная геометрия» 

7. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. В 

плане данное направление представлено через кружок «Развитие ло-

гики» 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следу-

ющим требованиям: 

• целесообразность использования данной формы для решения постав-

ленных задач конкретного направления; 

• преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической де-

ятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллектив-

ной); 

• учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровож-

дает то или иное направление внеучебной деятельности; 

• использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

В плане представлены следующие формы: секция, творческий проект, 

экологическая лаборатория, час общения, кружок, интеллектуальная мастер-
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ская. 
Направления вне-

урочной деятельно-

сти 

Название/ 

наименование  

Форма организации Количество часов в 

неделю 

3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Мир спортив-

ных игр 

Секция  1 

Если хочешь 

быть здоров 

Спортивный клуб   

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Юный журна-

лист 

Творческий про-

ект 

  

Экология. 

Первые шаги 

Экологическая 

лаборатория  

1  

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

Час общения 7 7 

Семьеведение  Час общения   

Художественно-

эстетическая 

творческая дея-

тельность 

Школа юного 

актера 

Творческий про-

ект 

1  

Информационная 

культура 

Интересный 

русский  

Кружок  6 4 

Интеллектуальные 

марафоны 

Занимательная 

геометрия 

Интеллектуальная 

мастерская 

 7 

«Учение с увлече-

нием!» 

«Развитие ло-

гики» 

Кружок  6 2 

Итого за неделю:   21 21 

Итого за учебный 

год: 

  714 714 

Итого на уровень 

образования: 

  1428 

3 класс 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Назва-

ние/наименование  

Форма орга-

низации 

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 

Спортивно-

оздоровитель-

ная деятель-

ность 

Мир спортивных игр Секция   

Если хочешь быть 

здоров 

Спортивный 

клуб 

       

Проектно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Юный журналист Творческий 

проект 

       

Экология. Первые 

шаги 

Экологическая 

лаборатория  

     1  

Коммуника-

тивная дея-

тельность 

Разговоры о важном Час общения 1 1 1 1 1 1 1 

Семьеведение  Час общения  

Художествен-

но-

эстетическая 

творческая де-

ятельность 

Школа юного актера Творческий 

проект 

1 

Информацион-

ная культура 

Интересный русский  Кружок  1 1 1 1 1 1  

Интеллекту-

альные мара-

фоны 

Занимательная гео-

метрия 

Интеллекту-

альная мастер-

ская 

       

«Учение с 

увлечением!» 

Развитие логики Кружок  1 1 1 1 1  1 

Итого за неде-

лю: 

  3 3 3 3 3 3 3 

21 

Итого за учеб-

ный год: 

  714 

 

4 класс 

Направления Назва- Форма орга- Количество часов в неделю 
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внеурочной 

деятельности 

ние/наименование  низации 4а 4б 4в 4г 4д 4е 4ж 

Спортивно-

оздоровитель-

ная деятель-

ность 

Мир спортивных 

игр 

Секция  1 

Если хочешь быть 

здоров 

Спортивный 

клуб 

       

Проектно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Юный журналист Творческий 

проект 

       

Экология. Первые 

шаги 

Экологиче-

ская лабора-

тория  

       

Коммуника-

тивная дея-

тельность 

Разговоры о важном Час общения 1 1 1 1 1 1 1 

Семьеведение  Час общения        

Художествен-

но-эстетическая 

творческая дея-

тельность 

Школа юного акте-

ра 

Творческий 

проект 

       

Информацион-

ная культура 

Интересный рус-

ский  

Кружок  1 1 1 1    

Интеллекту-

альные мара-

фоны 

Занимательная гео-

метрия 

Интеллекту-

альная ма-

стерская 

1 1 1 1 1 1 1 

«Учение с 

увлечением!» 

Развитие логики Кружок      1 1  

Итого за неде-

лю: 

  3 3 3 3 3 3 3 

21 

Итого за учеб-

ный год: 

  714 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОВНЕ НОО НА 

2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Календарный план воспитательной работы составлен на основе Федерального  

календарного  плана воспитательной работы. План воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. Все мероприятия проводятся с 

учетом особенностей основной образовательной программы, а также возрастных, физио-

логических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

Урочная деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственный 

«Мир спортивных игр» 3 – 4 классы 1 Учитель-

предметник 

«Развитие логики» 3 – 4 класс 

8 

Учитель-

предметник 

«Интересный русский» 1 – 4 класс 

19 

Учитель-

предметник 

«Занимательная геомет-

рия» 

4 класс 7 Учитель-

предметник 

«Юный журналист» 1 класс 

1 

Учитель-

предметник 

«Экология. Первые шаги» 1 – 3 класс 2 Учитель-

предметник 

«Если хочешь быть здо-

ров» 

2 класс 1 Учитель-

предметник 

Кружок «Школа юного 

актера» 

2 – 3 класс 2 Учитель-

предметник 

Классный час «Разговоры 

о важном» 

1 – 4 класс 26 Классный руково-

дитель 

Курс «Семьеведение» 2 класс 1 Учитель-

предметник 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  Сроки проведения  Ответственный  

Торжественные меропри-

ятия, посвященные дню 

Знаний  

1 – 4 классы Сентябрь  Администрация 

школы 

Классные руково-

дители 

Мероприятия, посвящен-

ные дню солидарности в 

борьбе терроризмом 

1 – 4 класс Сентябрь  Классные руково-

дители 

Акция «Портфель» 1 – 4 классы Сентябрь  Заместители ди-

ректора по ВР 
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Выборы органов само-

управления в школе, 

классах 

1 – 4 класс Сентябрь  Педагоги-

организаторы 

Праздничный концерт ко 

дню Учителя 

1 – 4 класс Октябрь  Педагог-

организатор 

Посвящение в первоклас-

сники 

1 – 4 класс Октябрь  Педагог-

организатор 

«С папой интересно!» 

(мероприятия, посвящен-

ные дню Отца 

1 – 4 класс Октябрь  Педагог-

организатор 

Вахта памяти 1 – 4 классы В течение года Заместители ди-

ректора по ВР 

Концерт ко дню Матери 1 – 4 класс Ноябрь  Педагог-

организатор 

Участие в конкурсе та-

лантов «5-й элемент» 

1 – 4 классы Декабрь – январь  Педагог-

организатор 

Директорский прием от-

личников 

1 – 4 класс Ноябрь  Заместитель ди-

ректора по ВР 

Новогодний калейдоскоп 1 – 4 классы Декабрь  Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Мероприятия ко Дню 

Конституции  

1 – 4 класс Декабрь  Классные руково-

дители 

Уроки памяти ко дню Не-

известного солдата 

1 – 4 класс Декабрь  Классные руково-

дители 

Концерт, посвященный 

Дню 

Защитника Отечества.  

1 – 4 класс Январь-февраль Педагог-

организатор, 

 

Дни науки: 

Школьный, муниципаль-

ный этап Всероссийской 

олимпиады школьников; 

Школьный, муниципаль-

ный этап НПК «Шаг в 

науку» 

1 – 4 классы  

Октябрь – ноябрь 

 

 

Март – апрель  

Учителя-

предметники 

Беседы, посвящённые 

дню воссоединения Кры-

ма с Россией  

1 – 4 класс Март  Классные руково-

дители 

Дни спорта: 

Сдача норм ГТО; 

Турнир по шахматам; 

 Соревнования по  

пионерболу; 

Соревнования «Спортив-

ное ориентирование» 

Соревнования «Веселые 

старты» 

1 – 4 класс В течение года Учителя физкуль-

туры 

Классные руково-

дители 

Акция «Каникулы с поль-

зой» 

1 – 4 классы В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 



 

286  

Широкая Масленица» 1 – 4 класс Март – апрель Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Парад классов. Церемо-

ния награждения «Ученик 

– лидер года», «Спортс-

мен года», «Бакалавр 

МАШН», «Магистр 

МАШН», «Академик 

МАШН» «Кадет года», 

«Гордость школы» 

1 – 4 классы Апрель  Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Гагаринский урок (ко дню 

Космонавтики) 

1 – 4 класс Апрель  Классные руково-

дители 

Уроки, посвященный со-

бытиям на Чернобыль-

ской АЭС 

1 – 4 класс Апрель  Классные руково-

дители 

Праздник «До свидания 4, 

здравствуй 5 класс» 

1 – 4 класс Май  Педагог-

организатор 

Цикл мероприятий, по-

священных Дню Победы 

(по отдельному плану) 

1 – 4 класс Апрель – май  Заместители ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Проект «Беречь природу – 

беречь Усинск» (акции 

«Разделяй и сохраняй», 

«Экологический десант», 

«Час Земли», «Покорми 

птиц», экологические десан-

ты на тропу здоровья, 

«Экологические развед-

чики», «Эко-челендж») 

1 – 4 класс В течение года Педагог-

организатор 

Внешкольные мероприятия  

(согласно основным государственным и народным праздникам, памятным датам) 

Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  Сроки проведения  Ответственный  

День знаний;  

 

1 – 4 класс 01.09 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День окончания Второй 

мировой войны, День со-

лидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1 – 4 класс 03.09 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Международный день 

пожилых людей; 

1 – 4 класс 01.10 Заместитель ди-

ректора по ВР 
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Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День защиты животных 1 – 4 класс 04.10 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День Учителя;  1 – 4 класс 05.10 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День отца;  1 – 4 класс Третье воскресе-

нье октября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День памяти жертв поли-

тических репрессий. 

1 – 4 класс 30.10 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День народного единства. 1 – 4 класс 04.11 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Международный день ин-

валидов 

1 – 4 класс 03.12 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Битва за Москву, Между-

народный день добро-

вольцев 

1 – 4 класс 05.12 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День Александра Невско-

го 

1 – 4 класс 06.12 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 
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День Героев Отечества 1 – 4 класс 09.12 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День прав человека 1 – 4 класс 10.12 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День Конституции Рос-

сийской Федерации 

1 – 4 класс 12.12 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День спасателя 1 – 4 класс 27.12 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Новый год. Рождество 

Христово; 

1 – 4 класс 01 – 07.01 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

«Татьянин день» 1 – 4 класс 25.01 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День снятия блокады Ле-

нинграда 

1 – 4 класс 27.01 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День воинской славы Рос-

сии 

1 – 4 класс 02.02 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День русской науки 1 – 4 класс 08.02 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 
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Классные руково-

дители 

Международный день 

родного языка 

1 – 4 класс 21.02 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День защитника Отече-

ства 

1 – 4 класс 23.02 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Международный женский 

день 

1 – 4 класс 08.03 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1 – 4 класс 18.03 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День космонавтики 1 – 4 класс 12.04 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Праздник Весны и Труда 1 – 4 класс 01.05 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День Победы 1 – 4 класс 09.05 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День славянской пись-

менности и культуры 

1 – 4 класс 24.05 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

Международный день за-

щиты детей 

1 – 4 класс 01.06 Заместитель ди-

ректора по ВР 
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Педагог-

организатор 

Классные руково-

дители 

День эколога 1 – 4 класс 05.06 Начальник лагеря 

Педагог-

организатор 

Пушкинский день России 1 – 4 класс 06.06 Начальник лагеря 

Педагог-

организатор 

День России 1 – 4 класс 12.06 Начальник лагеря 

Педагог-

организатор 

День памяти и скорби 1 – 4 класс 22.06 Начальник лагеря 

Педагог-

организатор 

День молодёжи 1 – 4 класс 27.06 Начальник лагеря 

Педагог-

организатор 

День семьи, любви и вер-

ности 

1 – 4 класс 08.07 Начальник лагеря 

Педагог-

организатор 

День Государственного 

флага Российской Феде-

рации 

1 – 4 класс 22.08 Начальник лагеря 

Педагог-

организатор 

День воинской славы Рос-

сии 

1 – 4 класс 25.08 Начальник лагеря 

Педагог-

организатор 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  Сроки проведения  Ответственный  

Тематическое оформле-

ние интерьера школьных 

помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, 

залов) 

1 – 4 класс В течение года Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка 

клумб, оборудование во 

дворе школы сквера па-

мяти 

1 – 4 класс Сентябрь, май Педагог-

организатор 

Разработка, создание и 

популяризация особой 

школьной символики 

1 – 4 класс Сентябрь - октябрь Куратор школьно-

го самоуправления 

Тематические выставки 

рисунков 

1 – 4 класс В течение года Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

Оформление стенда к дню 

защитника Отечества 

1 – 4 класс Февраль Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 
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Оформление стенда к 8 

марта 

1 – 4 класс Март  Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

Конкурс на лучшее ново-

годнее оформление каби-

нета  

1 – 4 класс Декабрь  Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

Оформление классов, 

школы к празднику День 

Победы 

1 – 4 класс Май  Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

Экологические мероприя-

тия.  Акция «Сделай шко-

лу чище и краше» 

1 – 4 класс Март  Андрюхина А.П.  

Классные руково-

дители 

 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  Сроки проведения  Ответственный  

Формирование Совета 

родителей (законных 

представителей) и Управ-

ляющего совета школы 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

Август - сентябрь Администрация 

школы 

Общешкольные роди-

тельские собрания, про-

исходящие в режиме об-

суждения наиболее ост-

рых проблем обучения и 

воспитания. 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный педа-

гог 

Педагог-психолог 

Установочное об-

щешкольное родитель-

ское собрание (выборы 

представителей в Совет 

родителей (законных 

представителей) и Управ-

ляющий совет школы. 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

Сентябрь  Администрация 

школы 

Общешкольное родитель-

ское собрание по профи-

лактике (аддиктивного 

поведения) 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

Февраль  Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный педа-

гог 

Педагог-психолог 

Привлечение представи-

телей Совета родителей 

(законных представите-

лей), Управляющего сове-

та к работе конфликтной 

комиссии, школьной 

службы медиации, Совета 

профилактики. 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный педа-

гог 

Педагог-психолог 

Организация родитель-

ского патруля для при-

влечения к мероприятиям 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

Сентябрь  Заместитель ди-

ректора по ВР 
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по профилактике дорож-

ных детско-транспортных 

происшествий.  

классов 

Дни открытых дверей Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

Ноябрь, апрель  Администрация 

школы 

Работа родительского 

клуба, по вопросам воз-

растных и психологиче-

ских особенностей детей, 

детско-родительских от-

ношений. Проведение ма-

стер-классов, семинаров 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

В течение года Педагог-психолог 

Участие родителей (за-

конных представителей) в 

мероприятиях школы 

(День Знаний, Новый год, 

8 марта, 23 февраля, Мас-

леница, Парад классов, 

«До свидания 4, здрав-

ствуй 5 класс») 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

В течение года Заместители ди-

ректора по ВР 

Педагог-

организатор 

Индивидуальные кон-

сультации по вопросам 

воспитания 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

В течение года Заместители ди-

ректора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педа-

гог 

Консультации родителей 

по социальным вопросам 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

В течение года Заместители ди-

ректора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педа-

гог 

День открытых дверей с 

дегустацией блюд (орга-

низация горячего питания 

учащихся) 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

       Декабрь  Администрация 

школы 

Общешкольное родитель-

ское собрание по адапта-

ции первоклассников к 

школе 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 

классов 

Октябрь  Заместитель ди-

ректора по УВР, 

ВР 

Педагог-психолог 

Общешкольное родитель-

ское собрание по выбору 

модуля комплексного 

курса ОРКСЭ 

 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 3 

классов 

          Апрель  Зам. директора по 

УВР, ВР. 

Организация родитель-

ского патруля для участия 

в межведомственном рей-

де по предупреждению  

правонарушений и пре-

ступлений среди несо-

вершеннолетних (Закон 

Родители (закон-

ные представите-

ли) учащихся 1 – 4 

классов 

В течение года Зам. директора по 

ВР  

Социальный педа-

гог 
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РК № 148) 

 

Самоуправление  

Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  Сроки проведения  Ответственный  

Выборы актива, планиро-

вание работы 

1 – 4 класс Сентябрь  Педагоги-

организаторы, ку-

ратор самоуправ-

ления 

Заседание актива школы: 

план работы на месяц 

1 – 4 класс Ежемесячно  Педагоги-

организаторы, ку-

ратор самоуправ-

ления 

Подготовка и проведение 

классных и школьных 

дел, акций 

1 – 4 класс В течение года Педагоги-

организаторы, ку-

ратор самоуправ-

ления 

Заседание министерств 1 – 4 класс По отдельному 

плану работы ми-

нистерств 

Педагоги-

организаторы, ку-

ратор самоуправ-

ления 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  Сроки проведения  Ответственный  

Выявление и учёт уча-

щихся: 

-систематически пропус-

кающих (уклоняющихся) 

без уважительных причин 

занятия в школе; 

-совершивших правона-

рушения и преступления, 

-совершивших противо-

правные деяния повторно; 

- состоящих на учёте в 

ОПНД, КПДН, ВШУ; 

- не получающих средне-

го общего образования 

(не работают и не учатся, 

работают и не учатся); 

- самовольно уходящих из 

дома; 

- употребляющих психо-

активные вещества, алко-

гольную продукцию, ку-

рительные смеси; 

-относящихся к категории 

«безнадзорных», «беспри-

зорных». 

1 – 4 класс ежемесячно до 05 

числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

по мере выявления 

Социальный педа-

гог 

Выявление фактов жесто-

кого обращения с несо-

вершеннолетними, как со 

1 – 4 класс в течение учебного 

года, 

по мере выявления 

Социальный педа-

гог 
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стороны родителей (за-

конных представителей), 

так и среди сверстников и 

оказание своевременной 

психолого-

педагогической, меди-

цинской, реабилитацион-

ной помощи 

Проведение профилакти-

ческих мероприятий по 

разъяснению уголовной и 

административной ответ-

ственности за участие в 

противоправных действи-

ях преступной направ-

ленности с привлечением 

представителей право-

охранительных органов, 

ТКПДН и ЗП, прокурату-

ры. 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Работа образовательных 

организаций по раннему 

выявлению семейного не-

благополучия. 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог 

Педагог-психолог 

Проведение лекций для 

учащихся по пропаганде 

здорового образа жизни, в 

том числе о вреде упо-

требления спиртных 

напитков, токсических 

веществ, наркотиков, та-

бакокурения, куритель-

ных смесей, выполнению 

Закона Республики Коми 

№ 148 «О некоторых ме-

рах по профилактике без-

надзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних в Республике Ко-

ми». 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог 

Классные руково-

дители 

Субъекты профи-

лактики 

Участие в комплексных 

оперативно-

профилактических опера-

циях «Контакт», «Подро-

сток», «Полиция и дети», 

«Каникулы», «Хмель», 

акции «Сообщи, где тор-

гуют смертью!», «Без-

опасный интернет», 

направленных на преду-

преждение безнадзорно-

сти и правонарушений 

1 – 4 класс октябрь, ноябрь, 

январь, февраль 

апрель 

 

Социальный педа-

гог 

Классные руково-

дители 

Субъекты профи-

лактики 
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среди несовершеннолет-

них, пресечение наркома-

нии и алкоголизма, таба-

кокурения в подростковой 

среде. 

Проведение профилакти-

ческого мероприятия 

«Единый день профилак-

тики» с привлечением 

представителей ОПДН 

ОМВД России по г. Усин-

ску, ТКПДН и ЗП, других 

субъектов профилактики. 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог 

Классные руково-

дители 

Субъекты профи-

лактики 

Применение мер дисци-

плинарного взыскания к 

учащимся, систематиче-

ски нарушающим Устав 

общеобразовательной ор-

ганизации. 

 в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Участие в проведении: 

-акции «Здоровье детей – 

неприкосновенный запас 

нации», «Дети Северо-

Запада», «Призывник», 

«За здоровье и безопас-

ность наших детей», 

«Молодёжь Усинска - за 

здоровый город», 

-международного Дня 

борьбы с наркоманией, 

Всероссийского интернет 

– урока антинаркотиче-

ской тематики, единого 

Дня здоровья, Дня отказа 

от алкоголя, Дня отказа от 

табака, международного 

дня детского телефона 

доверия. 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог 

Классные руково-

дители 

 

Привлечение учащихся 

(воспитанников) в куль-

турно массовые, спортив-

ные, и другие мероприя-

тия, направленные на 

формирование здорового 

образа жизни (в том числе 

привлечение учащихся, 

состоящих на учёте в 

ОПДН, ТКПДН и ЗП, 

ВШУ, детей, из семей 

СОП и «группы риска»). 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог 

Классные руково-

дители 

 

Обеспечение формирова-

ния у учащихся навыков 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог 
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безопасности жизнедея-

тельности, связанных с 

развитием толерантности, 

противодействием азарт-

ным играм, табакокуре-

нию, профилактике пси-

хологической, физиче-

ской и кибертравли детей 

и подростков. 

Классные руково-

дители 

 

Организация круглого-

дичного оздоровления 

учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситу-

ации, состоящих на учёте 

в ОПДН, ТКПДН и ЗП, 

ВШУ, детей из семей 

СОП и «группы риска». 

1 – 4 класс до апреля ежегод-

но 

(предварительная 

занятость) 

Социальный педа-

гог, Классные ру-

ководители  

Привлечение учащихся, в 

том числе, состоящих на 

профилактических учётах 

и детей из семей СОП и 

«группы риска», в ряды 

молодёжных патриотиче-

ских, волонтёрских и об-

щественных объединений 

(ЮНАРМИЯ, Российское 

движение школьников). 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог, Классные ру-

ководители  

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение учащихся, со-

стоящих на профилакти-

ческих учётах в ОПДН, 

ТКПДН и ЗП, ВШУ, се-

мей СОП и «группы рис-

ка». 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

Размещение на офици-

альных сайтах в разделах 

«Антинаркотическое вос-

питание», «Социальная 

работа», страница «Педа-

гога-психолога», «Соци-

ального педагога», реко-

мендаций, памяток для 

учащихся, родителей (за-

конных представителей) и 

педагогов по профилак-

тике асоциального пове-

дения несовершеннолет-

них, профилактике суи-

цидальных проявлений, 

вредных привычек, же-

стокого обращения и др. 

- в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог  

Классные руково-

дители  
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Проведение лекций, бесед 

с учащимися и их родите-

лями (законными пред-

ставителями), направлен-

ные на преодоление рас-

пространения шовини-

стических и ксенофоб-

ских идей, разъяснение 

положений российского 

законодательства об от-

ветственности за разжи-

гание национальной роз-

ни и экстремизма, а также 

способствующих усвое-

нию позитивных миро-

воззренческих ориента-

ций. 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог, 

Классные руково-

дители  

Организация встреч, бе-

сед с учащимися и их ро-

дителями (законными 

представителями) со спе-

циалистами организаций 

системы профилактики 

(ОПДН ОМВД России по 

г. Усинску, ТКПДН и ЗП, 

ОГИБДД ОМВД России 

по г. Усинску, ГБУЗ РК 

«УЦРБ» и пр.), а также 

представителями ОНК 

ОМВД России по г. Усин-

ску, прокуратуры. 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Заместители ди-

ректора по ВР 

Социальный педа-

гог 

 

Информирование уча-

щихся осуществляющих 

на территории МО ГО 

«Усинск», Республики 

Коми «телефонов дове-

рия», служб экстренной 

помощи. 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Социальный педа-

гог, 

Классные руково-

дители  

Информирование родите-

лей (законных представи-

телей) об имеющихся 

возможностях защиты де-

тей от информации, при-

чиняющий вред их здоро-

вью и развитию через ис-

пользование программно-

го обеспечения контент-

фильтрации «KinderGate 

Родительский Контроль», 

«Персональный клиент 

фильтрации». 

1 – 4 класс в течение учебного 

года 

Заместители ди-

ректора по ВР 

Социальный педа-

гог,  

Классные руково-

дители  

Привлечение родителей 1 – 4 класс в течение учебного Заместители ди-
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(законных представите-

лей) (в том числе родите-

лей из неблагополучных 

семей) в работу Семей-

ных клубов, Клубов для 

родителей, организован-

ных в образовательных 

организациях. 

года ректора по ВР 

Социальный 

педагог,  

Классные руково-

дители  

Участие в межведом-

ственных рейдах: 

- по выполнению учащи-

мися Закона РК № 148 «О 

некоторых мерах по про-

филактике безнадзорно-

сти и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Республике Коми» 

- в семьи СОП и «группу 

риска». 

1 – 4 класс в течение учебного 

года, по мере вы-

явления 

 

Социальный педа-

гог 

 

Проведение мероприятий 

профилактической 

направленности в оздоро-

вительном лагере с днев-

ным пребыванием детей с 

приглашением специали-

стов ОПДН ОМВД Рос-

сии по г. Усинску и ин-

спекции ОГИБДД ОМВД 

России по г. Усинску 

1 – 4 класс Июнь  Начальник лагеря 

Месячник личной без-

опасности 

1 – 4 класс Сентябрь  Заместитель ди-

ректора по без-

опасности 

Классные руково-

дители 

Месячник по снижению 

детского дорожного 

травматизма «Внимание – 

дети!» 

1 – 4 класс Сентябрь, апрель, 

май 

Заместители ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Участие во всероссий-

ском уроке безопасности 

школьников в сети Ин-

тернет 

1 – 4 класс В течение года Заместитель ди-

ректора по без-

опасности 

 

Заседание Совета профи-

лактики 

1 – 4 класс Ежемесячно     Заместители ди-

ректора по ВР 

Социальный педа-

гог 

Тематические беседы 

«Правила поведения в ле-

су», «На водных объек-

тах», «При пожаре» и т.д.  

1 – 4 класс В течение года Заместитель ди-

ректора по без-

опасности 

 

Проведение единых дней 

профилактики правона-

1 – 4 класс Ежемесячно     Заместители ди-

ректора по ВР 
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рушений и преступлений 

среди учащихся  

Социальный педа-

гог 

 Участие в проведении 

«Месячника безопасно-

сти» 

1 – 4 класс Сентябрь  Учитель физкуль-

туры 

Мероприятия по противо-

действию идеологии тер-

роризма 

1 – 4 класс В течение года Заместитель ди-

ректора по без-

опасности 

Заместители ди-

ректора по ВР 

Социальный педа-

гог 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  Сроки проведения  Ответственный  

Встречи с представителя-

ми СВАЧиЛВ 

1 – 4 класс В течение года Заместители ди-

ректора по ВР 

 

Сетевое взаимодействие с 

МАУДО «ЦДОД» в рам-

ках договора 

1 – 4 класс В течение года Заместители ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Взаимодействие с пред-

приятиями (ЛУКОЙЛ 

КОМИ, МЧС, ОВД, 

и.т.д.), организация 

встреч и экскурсий 

1 – 4 класс В течение года Заместители ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Профориентация  

Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  Сроки проведения  Ответственный  

Цикл бесед:  

«Профессий много есть 

на свете…» 

Темы: 

«Чем пахнут ремесла?» 

«Профессия – воспита-

тель, учитель» 

«Профессия – повар» 

«Профессия – врач» 

«Профессия – пожарный» 

«Профессия – водитель» 

«Профессия – почтальон» 

«Есть такая профессия 

«Родину защищать» 

«Кто работает в нашей 

школе?» (экскурсия) 

«Как правильно органи-

зовать свое рабочее ме-

сто?» (практическая ми-

нутка) 

«Твои трудовые обязан-

ности в школе и дома» 

1 – 4 класс В течение года Педагог-

организатор 

Классный руково-

дитель 
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«Мое любимое занятие в 

свободное время» 

Конкурс рисунков «Кем 

быть»: нарисуй, кем бы 

ты хотел стать, под ри-

сунком сделай подпись. 

1 – 4 класс Октябрь  Педагог-

организатор 

Актив школы 

Конкурс рисунков «Все 

работы хороши – выбирай 

на вкус!»». Оформление 

стенда 

1 – 4 класс Ноябрь  Педагог-

организатор 

Актив школы 

Часы общения. Встречи с 

родителями разных про-

фессий. 

1 – 4 класс В течение года Педагог-

организатор 

Актив школы 

Показы образцов труда, 

конкурс рисунков о труде, 

выставка детских поде-

лок; 

1 – 4 класс Декабрь  Педагог-

организатор 

Классный руково-

дитель 

Игра «Чей это инстру-

мент?» 

1 – 4 класс Январь  Педагог-

организатор 

Экскурсии 1 – 4 класс В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Конкурс чтецов «Все ра-

боты хороши – выбирай 

на вкус» 

1 – 4 класс Январь  Заместитель ди-

ректора по ВР 

Конкурс рисунков «Моя 

мама на работе» 

1 – 4 класс Март Заместитель ди-

ректора по ВР 

Конкурс мини-проектов 

«Профессии в моей се-

мье» 

1 – 4 класс Февраль  Заместитель ди-

ректора по ВР, Пе-

дагог-организатор 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  Сроки проведения  Ответственный  

Первичное отделение «Российского движения детей и молодежи» Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» 

(далее – РДДМ) 

Торжественное вступле-

ние в РДДМ 

2 – 4 класс Сентябрь  Педагоги-

организаторы, ку-

ратор РДДМ 

Планирование деятельно-

сти 

2 – 4 класс Сентябрь  Педагоги-

организаторы, ку-

ратор РДДМ 

Организация благотвори-

тельной акции в помощь 

бездомным животным, 

посвященной Всемирно-

му дню защиты животных  

1 – 4 класс Октябрь  Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

куратор РДДМ 

Участие в Эстафете доб-

рых дел – 2024 

1 – 4 класс Сентябрь-декабрь  Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

куратор РДДМ 

Организация и участие в 1 – 4 класс Февраль  Педагоги-
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акции «День книгодаре-

ния» 

организаторы, 

классный руково-

дитель 

Участие в Весеннем доб-

ровольческом Марафоне 

«Дари добро» 

1 – 4 класс Февраль  Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

куратор РДДМ 

Коллективный анализ ра-

боты объединения в тече-

ние года, награждение 

активистов РДДМ 

1 – 4 класс Май  Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

куратор РДДМ 

Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

1 – 4 класс В течение года Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

куратор РДДМ 

Участие во Всероссий-

ском проекте «Классный 

час. Перезагрузка» 

2 – 4 класс Январь-май Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

Участие в единых днях 

действий (по отдельному 

плану) 

2 – 4 класс В течение года Педагоги-

организаторы, 

классный руково-

дитель 

куратор РДДМ 

«Медиаграмотность» 2 – 4 класс Январь-май Педагоги-

организаторы, ку-

ратор РДДМ 

Юнармейский отряд МБОУ «СОШ №5 «Патриот» 

Организация работы по 

вступлению в ряды 

юнанрмейского отряда  

2 – 4 класс Сентябрь- октябрь Андрюхина А.П.  

Классные руково-

дители  

Урок Мужества  2 – 4 класс Сентябрь  Андрюхина А.П.  

 

День пожилых людей  2 – 4 класс Сентябрь  Андрюхина А.П.  

 

Поздравление учителей с 

праздником. Участие в 

концерте 

2 – 4 класс Октябрь  Андрюхина А.П.  

 

 Экскурсии в историко-

краеведческий музей, му-

зей Боевой и трудовой 

славы 

2 – 4 класс Ноябрь  Андрюхина А.П.  

Классные руково-

дители 

 

Посвящение в юнармию 2 – 4 класс Декабрь  Андрюхина А.П.  

Классные руково-

дители 

Экологические акции 

«Синичкина кормушка», 

«Покорми птиц зимой»  

2 – 4 класс Январь-февраль Андрюхина А.П.  

Классные руково-

дители 
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Акция "Посылка солдату" 2 – 4 класс Январь-февраль Андрюхина А.П.  

Классные руково-

дители 

 

Акция «Подарок ветера-

ну»  

2 – 4 класс Март - апрель Андрюхина А.П.  

Классные руково-

дители 

Акция «Здесь живет вете-

ран» 

. 

2 – 4 класс Май  Андрюхина А.П.  

Классные руково-

дители 

Акция «Георгиевская 

лента» 

2 – 4 класс Май  Андрюхина А.П.  

Классные руково-

дители 

Акция «Песни Победы!», 

посвященная 79-летию 

Победы в ВОв  

2 – 4 класс Май  Андрюхина А.П.  

Классные руково-

дители 

Турнир по Лазертагу 2 – 4 класс В течение года Андрюхина А.П.  

Учителя физиче-

ской культуры 

Волонтерство  

Дела, события, мероприя-

тия 

Классы  Сроки проведения  Ответственный  

День учителя 1 – 4 класс Октябрь  Педагог-

организатор 

День народного единства 1 – 4 класс Ноябрь  Педагог-

организатор 

Декада коренных народов 1 – 4 класс Декабрь  Педагог-

организатор 

День героев Отечества 1 – 4 класс Декабрь  Педагог-

организатор 

День добровольца 1 – 4 класс Декабрь  Педагог-

организатор 

Новогодние праздники 1 – 4 класс Декабрь  Педагог-

организатор 

Акция «Я-гражданин Рос-

сии» 

1 – 4 класс Март Педагог-

организатор 

Поздравление с 8 марта 1 – 4 класс Март  Педагог-

организатор 

Декада толерантности 1 – 4 класс Март  Педагог-

организатор 

Акция «10 добрых дел» 1 – 4 класс Март  Педагог-

организатор 

Неделя добра 1 – 4 класс Апрель  Педагог-

организатор 

День космонавтики 1 – 4 класс Апрель  Педагог-

организатор 

День здоровья 1 – 4 класс Апрель  Педагог-

организатор 

Цикл мероприятий ко 

Дню Победы (по отдель-

ному плану) 

1 – 4 класс Май  Педагог-

организатор 
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Мероприятия к Междуна-

родному дню защиты де-

тей 

1 – 4 класс Июнь  Педагог-

организатор 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МБОУ «СОШ №5» г.Усинска, направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организа-

цию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, ис-

пользование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет-

ных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овла-

дение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного обра-

зования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, ос-

нов их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной рабо-

ты обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенно-

сти развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, шко-

лы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и техно-

логий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Россий-

ской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механиз-

мов финансирования реализации программ начального  общего образования. 
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При реализации настоящей образовательной программы начального общего образо-

вания в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы разных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельно-

сти. 

№ 

Наименование организации 

(юридического лица),  

участвующего  

в реализации сетевой  

образовательной программы 

Ресурсы,  

используемые  

при реализации основной  

образовательной программы 

Основания использования ре-

сурсов  

(соглашение, договор  

и т. д.) 

1 ЦДОД Кружки и различные объедине-

ния согласно договору 

договор 

2 Школа искусств 

г.Усинска 

Дополнительное образование де-
тей 

Занятость школьников во 

внеурочное время (со-

глашение) 

3 Муниципальная цен-

тральная детская биб-

лиотека 

Встречи с писателями, конкурсы 

чтецов, проведение тематических 

классных часов 

договор 

4 Дом культуры Концерты, спектакли  

5 Бассейн Кружки, занятия в рамках школь-

ной программы по физической 

культуре 

соглашение 

6 Спортивный комплекс соревнования соглашение 

7 Общеобразовательные 

организации г. Усинска 

Совместное участие в городских 

творческих конкурсах, предмет-

ных олимпиадах, спортивных со-

ревнованиях 

Организация взаимо- 

действия в учебной и 

воспитательной работе. 

Проведение турниров, 

спортивных мероприя- 

тий, марафонов, смотров, 

конкурсов среди учащих- 
ся ОУ. 

8 ГИБДД Организация бесед, встреч с ра-

ботниками ГИБДД; 

Участие школьников в город-

ских конкурсах по профилактике 

ДДТТ 

Профилактика ДДТТ 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «СОШ №5» 

г.Усинска укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
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•           укомплектованность     образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

•           уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 

•           непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имею-

щихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №5» г.Усинска, реализующе-

го основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности, а для педагогических работников – также квалификационной 

категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «СОШ №5» 

г.Усинска,    реализующего     основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида обра-

зовательной деятельности. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия об-

разовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения опера-

тивных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, использования инновационного опыта других образо-

вательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований ре-

зультатов образовательного процесса и эффективности инноваций. Для реализации 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 5» г.Усинска укомплек-

тована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

ленных ООП НОО. 

 

Категория работ-

ников 

Должностные обязанности Кол-во ра-

ботников 

требуется/ 

имеется 

                                   Уровень 

Требования к уровню ква-

лификации 

Фактический 

    Директор 

Обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно- 

хозяйствен-

ную                 работу 

МБОУ «СОШ №5» 

г.Усинска   

  

  

  

  

0/1 

Высшее профобразование 

по направлениям подготов-

ки «Менеджмент в образо-

вании», и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области государ-

ственного и муниципально-

го управления или менедж-

мента и экономики и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих должно-

стях 

не менее 5 лет 

  

  

  

  

  

  

Соответствует 
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Учитель 

Организация условий для 

обучения, воспитания, 

успешного продвижения 

обучающегося в рамках 

образовательного процес-

са.  

Обеспечивает реализацию 

внеурочной деятельности 

ООП НОО, развивает раз-

нообразную творческую 

деятельность обучающих-

ся. 

   

  

  

  

  

0/32 

  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и пе-

дагогика» или в области, 

соответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо\высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование по 

направлению деятельности 

в образовательном учре-

ждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

  

  

  

  

  

  

Соответствует 

    

  

   

Классный руково-

дитель 

Обеспечивает психологи-

ческое сопровождение 

обучающихся:  

сохранение психического, 

соматического и социаль-

ного благополучия. 

  

  

0/27 
Высшее или среднее специ-

альное         профессиональ-

ное 

образование 

  

Соответствует 

Библиотекарь 

Обеспечивает обучаю-

щимся интеллектуаль-

ный      и физиче-

ский     доступ к инфор-

мации, участвует в их ду-

ховно-нравственном 

воспитании,  содействует 

формированию информа-

ционной компетентности 

обучающихся путем обу-

чения поиску, анализу, 

оценке и обработке ин-

формации. 

  

  

  

  

  

0/2 

  

  

  

Выс-

шее           или          среднее 

профессиональное образо-

вание 

  

Соответствует 

Заместитель 

директора 

Обеспечивает для специа-

листов ОУ условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организацион-

ную работу. 

  

  

0/3 

  

Высшее профессиональное 

образование по направлени-

ям подготовки «Менедж-

мент в образовании», и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руково-

дящих должностях не менее 

5 лет. 

  

  

  

  

    

 Соответствует 
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Учитель-логопед 

Осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную коррекцию 
недостатков в речевом раз-
витии учащихся 

0/1 Высшее профессиональное 
образование в области де-
фектологии без предъяв-
ления требований к стажу ра-
боту 

Соответствует  

Педагог - психолог 

Осуществляет профессио-
нальную деятельность,
 направленную на со-
хранение психического, 
соматического и социаль-
ного благополучия учащих-
ся. 

0/2 Высшее 

профессиональное 

образование в обла-

сти 

«Педагогика и 

и психология» без 

Предъявления требо-

ваний 

к стажу работу 
 

Соответствует 

Социальный педагог 

Осуществляет комплекс 

воспитательных мероприя-

тий по воспитанию, образо-

ванию, развитию и соци-

альной защите личности в 

учреждениях, по месту жи-

тельства учащихся 

0/2 Высшее профессиональное 
образование  

Соответствует  

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной дея-

тельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления квалифи-

кационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях под-

тверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного ра-

за в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными ко-

миссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности педаго-

гических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стиму-

лирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый      результат повышения         квалификации   – профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

•           обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

•           принятие идеологии ФГОС НОО; 
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•           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 ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Реализация непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

регламентируется Планом методической работы школы, Планом-графиком повышения 

квалификации (из расчета трехлетнего периода), которые разрабатываются и утвержда-

ются на каждый учебный год с учетом анализа методической работы за год. 

В ходе реализации основной образовательной программы осуществляется оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда, кото-

рые ежемесячно предоставляются в комиссию стимулирующих выплат. 

МБОУ «СОШ №5» г.Усинска на 100% укомплектована вспомогательным персона-

лом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной программы.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рас-

сматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной органи-

зации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабаты-

ваются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

 

Совершенствование педагогического мастерства учителей 

начальных классов: 
№ Ф.И.О. Тема самообразования 

1. Аглиева Р.Г. Активизация познавательных процессов младших школьников путем 

использования метода деятельностного подхода в обучении 

2. Артамонова С.А. Развитие познавательных способностей учащихся на уроках 

математики. 

3. Артеева З.Л Использование активных форм организации учебной деятельности 

учащихся на уроке 

4. Бобрецова Л.Г. Методы педагогической диагностики в соответствии с новым 

ФГОС 

5. Брулетова М.В. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности 

6. Валеева С.Ф. Развитие математических способностей учащихся как средство акти-

визации учебной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

7. Должкова Н.Е. Развитие детской одаренности в рамках ФГОС 

8. Жданова О.Т. Проектная деятельность как средство формирования УУД. 
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9. Зизганова М.В. Использование технологии развития критического мышления на 

уроках в начальной школе. 

10. Казакова Н.Н. Формирование читательской самостоятельности младших школьни-

ков через умения и навыки работы с книгой на уроках по 

ФГОС. 

11. Калейкина А.А. Применение дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

12. Кандалова Т.П. Создание условий для формирования у учащихся положительных 

эмоций по отношению к учебной деятельности. 

13. Молочиева Х.К. Организация работы с обучающими с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

14. Мерзикова Н.А. Формирование метапредметных УУД. 

15. Оноприенко Л.В. Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо. 

16. Осипова Т.П. Приемы продуктивной учебной деятельности младших 

школьников. 

17. Подорожняя А.А. Формирование коммуникативных компетенций учащихся 

18. Кандалова Н.В. Применение дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

19. Плохотнюк В.Н. Формирование регулятивных УУД у младших школьников. 

20. Садыкова Г.Ф. Формирование читательской самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках по 

ФГОС 

21. Терентьева Н.П. Применение дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

22. Максумова М.Н. Организация работы детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

23. Попова Е.А. Организация работы детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

24. Зиновьева НС Организация работы детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования,  в 

частности: 

▪ обеспечивают преемственность содержания и форм организации образо-

вательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

▪ способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возраст-

ного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

▪ способствуют формированию и развитию психолого-педагогической ком-

петентности работников образовательной организации и родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

▪ обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «СОШ №5» г. Усинска психолого-педагогическое сопровождение  реали-

зации программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

- педагогом-психологом – 2 чел;  

- учителем-логопедом – 1 чел;  

   - тьютором – 1 чел.  

   - социальным педагогом – 2 чел. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятель-

ности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участни-

ков образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется инди-

видуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

▪ обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного об-

щего образования, развитии и социальной адаптации; 
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▪ обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

▪ обучающихся с ОВЗ; 

▪ педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего обра-

зования; 

▪ родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – это создание социально–

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей (подбор и разработка методических материалов: рабочих планов, коррек-

ционно-развивающих программ, подбор диагностического инструментария, его опро-

бование, оптимизация обработки полученных результатов и пр.). 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов (через консультации, развивающие, просвети-

тельские занятия). 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования 

УУД у обучающихся  младшего школьного возраста и обучающихся основной школы 

(работа с педагогами, обучающимися и их родителями на переходном этапе от 

начальной к основной школе). 

4. Сопровождение обучающихся в условиях начальной школы (реализация коррекцион-

но-развивающих программ по направлениям):  

▪ адаптация к новым условиям обучения. 

▪ формирование жизненных навыков; 

▪ формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   

▪ профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;   

▪ помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками;  

▪ профилактика девиантного поведения. 

5.Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств 

оценки сформированности универсальных учебных действий (ежегодный мониторинг). 

6.Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-

витии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи таким детям. 

 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

▪ научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогиче-

ской практике технологий и методик; 

▪ системность – организация системы работы со всеми участниками образователь-

ного процесса; 

▪ комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участни-

ков учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, администра-

ции и др.; 

▪ превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагиро-

вания на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

ситуаций; 

▪ открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия 

и социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руково-

дящих работников ОУ;  
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▪ технологичность -  использование современных технологий, интерактивной стра-

тегии в работе. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  обучающихся 

НОО  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организо-

ванная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педаго-

гические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляю по тради-

ционным для педагога-психолога направлениям:  

• консультативно-просветительскому,  

• диагностическому,  

• коррекционно-развивающему  

• и профилактическому. 

1. Консультативно-просветительское направление - формирование потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучаю-

щихся на каждом возрастном этапе; оказание помощи в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители. 
2. Диагностическое направление - углубленное психолого-педагогическое изуче-

ние обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей в процессе обу-

чения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсаль-

ных учебных действий является диагностическая схема психологического сопровождения.  

3. Коррекционно-развивающее направление - активное воздействие на личность с целью 

формирования у неё ряда индивидуально-психологических особенностей, необходимых 

для дальнейшего становления и развития. Это организация работы, прежде всего, с обу-

чающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выяв-

ленные в процессе диагностики. Деятельность направлена на уменьшение степени выра-

женности патологии, её поведенческих последствий; предупреждение появления вторич-

ных отклонений в развитии. 

4. Профилактическое, методическое направления, экспертиза - предупрежде-

ние возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомен-

даций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспита-

ния, обучения и развития с учетом возрастных, индивидуальных особенностей. Это 

направление реализую через выступления на родительских собраниях; педсоветах, мето-

дических объединениях учителей, практических семинарах; классные часы, деловые игры, 

психологические практикумы для обучающихся.  

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (вы-

полнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из рас-

ходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных органи-

зациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государ-

ственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образова-

ния осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального об-

разования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-

нального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное об-

разование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего об-

разования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год 

в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образо-

вательной программы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения допол-

нительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образова-

тельными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено за-

конодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования му-

ниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Феде-

рации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включа-

ются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным орга-

низациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования (при наличии этих расходов). 
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направле-

ния и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа со-

ответствия структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норма-

тива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материаль-

ных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учиты-

ваются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организа-

ций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль-

ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результа-

тивности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых результа-

тов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образо-

вательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пере-

дового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Обществен-
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ного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организаци-

ей и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (орга-

низации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы начального общего образования соответствует норма-

тивным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определе-

нию нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профес-

сионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнитель-

ного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее про-

фессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы начального общего образования определяет норматив-

ные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на оче-

редной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начально-

го общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной сре-

дой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной органи-

зации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные инфор-

мационные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные 

технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  
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Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на русском языке 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультиме-

дийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная лите-

ратура, справочно-библиографические и периодические издания). 

МБОУ «СОШ №5» г.Усинска применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административ-

ную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников об-

разовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими орга-

низациями социальной сферы и органами управления.  

МБОУ «СОШ №5» г.Усинска располагает службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реа-

лизации требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на съёмных дисках, контролируе-

мым ресурсам локальной сети и Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обу-

чающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обрат-

ной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работ-

ников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и циф-

рового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организа-

цию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС в МБОУ «СОШ №5» г.Усинска соблюдаются правила информа-

ционной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной 

задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интерне-

та.  

      В МБОУ «СОШ №5» г.Усинска определяются необходимые меры и сроки по фор-

мированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

С целью информатизации образовательного процесса, активного использования 

информационных технологий в школе разработана и утверждена «Программа ин-

форматизации», организованы: 
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▪ работа медиатеки для подготовки презентаций, для поиска информации к 
занятиям, подготовки учащихся к ЕГЭ, ГИА, олимпиадам, для выпуска 
школьной газеты.  

▪ использование возможностей Интернета для ознакомления с новым педа-
гогическим опытом, документами по образованию, научной информацией; 

▪ использование мультимедийного оборудования для проведения уроков, 
научно- практических конференций, семинаров, педсоветов; 

▪ работа электронной почты; 

▪ пользование электронными носителями школьной библиотеки ; 

▪ работа ГИС (электронная система «Образование»); 

Эффективность использования компьютерной техники педагогическими 

кадрами на уроках и во внеурочной деятельности и учащимися школы соот-

ветствует требованиям ФГОС. 

Особое внимание в работе с педагогическими кадрами уделяется внед-

рению информационно-коммуникационных технологий, так как информати-

зация системы образования влияет на повышение профессиональной квали-

фикации учителя, его информационную культуру, способствует развитию по-

знавательного интереса учащихся. Для использования ИКТ в школе имеется 

необходимая материальная база (компьютерный класс, 88,0% учебных каби-

нета и библиотека оснащены компьютерной техникой). Учителя школы широ-

ко используют ИКТ в образовательном процессе. 80% педагогов систематиче-

ски применяют информационные технологии на уроках и внеурочное время, 

используют возможности компьютерного класса. 90% учителей школы ис-

пользуют ПК для оформления и распечатки контрольно-измерительных мате-

риалов по предметам, методических разработок по внеклассным мероприяти-

ям. 

Компьютер широко используется в работе администрации: созданы базы 

данных по кадрам, разработан школьный банк информации, банк методических 

разработок. 

При проведении педагогических советов, школьных методических объ-

единений учителей - предметников, теоретических и практических семинаров, 

классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко использу-

ются мультимедийные технологии. 

Сайт школы создан с целью оперативного и объективного информирова-

ния общественности о деятельности школы. Создание и функционирование 

Сайта школы направлены на решение следующих задач: 

▪ формирование целостного позитивного имиджа школы; 
▪ совершенствование информированности граждан о качестве образова-

тельных услуг в школе и проведённых мероприятиях; 

▪ создание условий для взаимодействия участников образовательного про-
цесса, родителей, социальных партнеров школы; 

▪ осуществление обмена педагогическим опытом; 

▪ стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

Информационный ресурс Сайта школы формируется из общественно-

значимой информации для всех участников образовательного процесса, роди-

телей, социальных партнеров и всех заинтересованных лиц, в соответствии с 

уставной деятельностью Школы. Информационный ресурс Сайта школы явля-

ется открытым и общедоступным. Информационная структура сайта школы 

определяется в соответствии с задачами реализации государственной полити-

ки в сфере образования. 

В школе принят (приказом) документ, регламентирующий доступ уча-

щихся в Интернет (регламент, правила доступа учащихся в Интернет и т.д.). 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

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 тек-

ста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста сред-

ствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, теле-

скопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), создания виртуальных геометрических объектов, графи-

ческих сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятель-

ности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность,  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ - инструментов, реализации художественно-оформительских и из-

дательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использовани-

ем ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, тех-

нологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управле-

ния объектами; программирования; 
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— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно- исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-

провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам;  

⎯ организация образовательного процесса обеспечивает реализацию ос-

новных общеобразовательных программ;  

⎯ материально-техническое обеспечение образовательного процесса со-

ответствует требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база  МБОУ «СОШ №5» г. Усинска обеспечивает: 

▪ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

▪ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

▪ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормати-

вов; 

▪ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организа-

ции. 

В МБОУ «СОШ №5» г.Усинска разработаны и закреплены локальным актами пе-

речни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образо-

вательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а так-

же соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

▪ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждён-

ные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 сентября 2020 г.; 



 

320  

▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федера-

ции № 2 от 28 января 2021 г. 

▪ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обу-

чения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Фе-

дерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-

тельных организациях, критериев его формирования и требований к функцио-

нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистриро-

ван 25.12.2019 № 56982); 

▪ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом осо-

бенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации; 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

▪ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, 

№ 1, ст. 58). 

В зональную структуру  МБОУ «СОШ №5» г. Усинска включены: 

- входная зона; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работни-

ков; 

- учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным за-

лом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пита-

ния; 

- административные помещения; 

- гардеробы, санузлы; 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализирован-

ной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 
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В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный; 

- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сер-

тификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

- компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

- многофункциональное устройство/принтер, сканер или ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим тре-

бованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон вне-

урочной деятельности формируются в соответствии со спецификой МБОУ «СОШ №5» г. 

Усинска и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в со-

ответствии с реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий:  

Компоненты  

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/  

имеется  

в наличии 
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Компоненты  

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/  

имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного  

кабинета  

начальной школы 

1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные ак-

ты:  

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллек-

ции промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, лабораторное оборудо-

вание, коллекции народных промыслов, 

музыкальные инструменты, инструменты 

трудового обучения, приспособления для 

физической культуры …). 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстраци-

онные (таблицы, ленты-символы, карты, 

портреты …) и раздаточные (рабочие тет-

ради, кассы-символы, карточки с иллю-

стративным и текстовым материалами …). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звуко-

записи, видеофильмы, мультфильмы …). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам, 

электронные тренажёры …). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации 

по использованию различных групп учеб-

но-наглядных пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

имеется  

в наличии 

 

имеется  

в наличии 

 

 

имеется  

в наличии 

 

 

 

имеется  

в наличии 

имеется  

в наличии 

имеется  

в наличии 

имеется  

в наличии 

имеется  

в наличии 

2. Компоненты 

оснащения  

методического ка-

бинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерально-

го, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты  

имеются  

в наличии 

 2.2. Документация образовательного 

учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов:  

2.4. Базы данных обучающихся, родителей 

2.5. Материально-техническое оснащение:  

имеется  

в наличии 

имеются  

в наличии 
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Компоненты  

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/  

имеется  

в наличии 

3. Компоненты 

оснащения физкуль-

турного зала 

Спортивный инвентарь 

Маты  

Канаты  

Гимнастические палки 

Мячи волейбольные, баскетбольные, фут-

больные 

Гимнастическая стенка 

имеются  

в наличии 

На основе СанПиНов в МБОУ «СОШ №5» г.Усинска есть в наличии все необходимые 

помещения, набор зон (для осуществления образовательной деятельности, активной дея-

тельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади со-

ответствует требованиям, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие 

безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса, соблюдает-

ся.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

➢ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

➢ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения; 

➢ необходимости и достаточности; 

➢ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

⎯ обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

⎯ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организа-

ционную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъек-

тами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС ООО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государ-

ственно - общественного управления, характерными чертами которой являются сов-

местная деятельность государственных и общественных структур по управлению об-

разовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает обя-

зательное согласование проектов решений с представителями общественности; деле-

гирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка меха-

низмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между гос-

ударственными и общественными структурами управления.  

В связи с этим к формированию системы условий привлекаются по возможности раз-

личные участники образовательных отношений. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности вклю-

чают: 

параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условиями  реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №5» г.Усинска является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей фор-

мировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организа-

ционную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъек-

тами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС ООО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

             Одним из механизмов повышения качества образования является система гос-

ударственно - общественного управления, характерными чертами которой являются:  

⎯ совместная деятельность государственных и общественных структур по управ-

лению образовательными организациями; 

⎯ процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 

проектов решений с представителями общественности; 

⎯  делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности;  

⎯ разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управле-

ния.  

В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Лицо,  

осуществляющее 

контроль 

I. Нормативное 

обеспечение 

1. Обеспечение соответ- 

ствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

Ежегодно Директор 

2. Приведение должност- ных 

инструкций работников обра-

зовательного учреждения в соот-

ветствие с требованиями ФГОС и 

тарифно- квалификационными ха-

рактеристиками 

Ежегод-

но  

 

  Директор 

3. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соот-

ветствии со Стандартом 

Ежегод-

но  

 

  Зам. директора по УВР 

4. Разработка локальных 

актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфра-

структуры образовательного учре-

ждения с учётом требований к 

Ежегодно   Директор, зам. 

директора по УВР 
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минимальной оснащённости учебно-

го процесса 

5. Разработка и корректировка: 

— образовательных про- грамм 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, мо-

дулей; 

—календарного учебного графика 

Ежегодно  

к 1 сентября 
Директор, 

замдиректо-

ра  

 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма рас-ходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизма их фор-

мирования 

Ежегодно  

январь 
Директор, 

бухгалтер  

 

 2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление зара-

ботной платы работников образова-

тельного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка 

и размеров премирования 

Ежегодно 

(по необходи- мо-

сти) 

Директор  

 3. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно 

сентябрь 
Директор  

III. Организацион- 

ное обеспечение 

1. Обеспечение координации дея-

тельности субъектов образователь-

ного процесса через создание и 

функционирование органа обще-

ственного управления 

Постоянно Зам. дирек-

тора по ВР 
 

 2. Проведение мониторинга образо-

вательных потребностей обучаю-

щихся и родителей 

Ежегодно до 

01 июня 

Зам. ди-

ректора по 

УВР, педа-

гог - пси-

холог 

 

IV. Кадровое обес- пече-

ние 
1. Анализ кадрового обес- 

печения 

Ежегодно Директор  

 2. Создание (корректировка)  плана-

графика повышения   квалифика-

ции педагогических и руководя-

щих работников образовательного 

учреждения в связи с введением и 

реализацией ФГОС  

Ежегодно Зам. дирек-

тора по УВР 
 

3. Разработка (корректировка) пла-

на научно – методической работы 

(внутришкольного повы- шения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы 

ФГОС 

Ежегодно к 

01 января 

Зам. дирек-

тора по УВР 
 

4. Повышение квалификации педа-

гогических кадров в решении про-

фессиональных задач с применени-

ем ИКТ 

Постоянно Зам. дирек-

тора по УВР 
 

V. Информационное обес-

печение 

1. Размещение и корректировка на 

сайте ОУ информационных мате-

риалов о введении и реализации 

ФГОС 

Постоянно Зам. дирек-

тора по УВР 
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2. Организация изучения обще-

ственного мнения по вопросам вве-

дения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

По необходи- 

мости 

Зам. директора по 

УВР, педагог- психо-

лог 

3. Публичные отчеты директора 

школы 

Ежегодно Директор 

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации вне-урочной 

деятельности обу-чающихся; 

— по организации текущей и ито-

говой оценки достижения планиру-

емых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

— по использованию интерактив-

ных технологий и т.д. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, зам. дирек- тора 

по ВР 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

1. Анализ материально- тех-

нического  обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Ежегодно Зам. директора по АХР 

2. Использование бюджетных и 

внебюджетных средств для обеспе-

чения соответствия МТБ образова-

тельного процесса ФГОС, санитар-

но-гигиеническим 

нормам и пожарной безопасности. 

Постоянно Директор, 

Бухгалтер 

3. Обеспечение укомплектованно-

сти библиотечно - информационно-

го центра печатными и электрон-

ными 

образовательными ресурсами. 

Постоянно Зав. библиотекой 

4. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР) 

Постоянно Системный адми- ни-

стратор 

5. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образователь-

ного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Ин-

тернете 

Постоянно Директор, системный 

администратор 

VII. Информацион- 

но-образовательная сре-

да 

1. Закупка компьютеров и иного 

ИКТ-оборудования в рамках реали-

зации Федерального проекта «Циф-

ровая образовательная среда» 

2022 год Директор 

2. Внесение изменений в рабочие 

программы 
2022 год Зам. директора по УВР 

             Контроль за состоянием системы условий осуществляется в следующих формах: 

▪ Отчеты на совещаниях при директоре 

▪ Собеседования 

▪ Инвентаризация МТБ 

▪ Мониторинг 

▪ Анализ деятельности и др.
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