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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

(далее –ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 

федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательной организации разработана с учетом типа организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

Программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной 

ступени образования МБОУ СОШ № 56, в новой редакции рассмотрена и 

принята решением педагогического совета (протокол № 1 от 30 августа 2019 

года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
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достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключенном 

между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом 

особенностей первой ступени общего образования. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково - символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; Учитываются также характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково – символическое 
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осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Виды деятельности младшего школьника: 

- совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа); 

- игровая деятельность (высшие виды игры - игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра с правилами). 

Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование и др.). 

Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях). 

Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Конкретные виды деятельности младших школьников, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными участниками образовательных 

отношений. 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности: 

- сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

-научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и 

искать средства их решения; 

-научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение 

в разных видах деятельности; 

-овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 
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-полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, 

режиссѐрская игр, игра по правилам.) 

Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнѐрами по игре, 

воплощать в игровом действии. 

Научиться удерживать правило и следовать ему; 

научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. 

Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего образования: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой на 

учебную. Создать условия для овладения высшими формами игровой 

деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 

организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и 

поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка. Для 

этого - ставить творческие задачи, способствовать возникновению 

собственных замыслов. Поддерживать детские инициативы, помогать в 

осуществлении проектов. Обеспечить презентацию и социальную оценку 

продуктов детского творчества (организация выставок, детской 

периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Миссия начальной школы как образовательного уровня МБОУ СОШ № 56 

состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС HOO; 

б) максимального использования возможностей образовательного процесса 

для развития познавательных потребностей, содержательных интересов и 

духовной сферы ребѐнка; 

в) целостного развития личности ребѐнка и приобретения им основ учебной 

деятельности 

ООП HOO ставит перед МБОУ СОШ № 56 задачи, связанные с 

изменениями образовательного пространства, что создаѐт возможность 

полностью реализовать требования ФГОС HOO. Среди них: 

 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с особенными возможностями здоровья 

(далее-дети с ОВЗ); 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутри школьной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
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– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

НОО 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательных и воспитательных целей и путей 

их достижения; 

– обеспечение преемственности образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом 

особенностей уровня начального общего образования, как фундамента 

всего последующего обучения. При получении начального общего 

образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 
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- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

ООП ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

Портрет выпускника начальной школы: 

-любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят 

«шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в 

различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, 

которое позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей  между его

 объектами  и явлениями. Интеграция позволяет 

объединить «усилия» различных предметов  по формированию

 представлений о  целостности мира (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, 

музыка), по формированию универсальных УУД. 

Принцип  практической направленности.  Он  предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач и практической 

деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система 

выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных   книг, журналов и  газет, других источников 

информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой 

учебной группе)   в разном качестве  (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); способности работать самостоятельно (понимается не 
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Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого 

по трудности и объему представления предметного содержания через систему 

заданий. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее 

подготовленных учащихся получает возможность овладеть более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрения частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную 

систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников 

УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 

место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях      (урочных     и     внеурочных):

 утренняя 

гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

Принцип гуманизации - утверждение норм уважения и 

доброжелательного отношения к каждому ребѐнку, исключение 

принуждения и насилия над его личностью. 

Принцип ценностно- смыслового равенства взрослого и ребѐнка. 

Реализуемый в школе УМК «Школа России» сориентирован на личность 

ребенка, на развитие его способностей и внутреннего духовного мира, на 

сотрудничество всех участников образовательного процесса в целенаправленном взаимодействии содержания образования по всем учебным предметам, а также к организации внеурочной деятельности. 

Для организации всех видов деятельности младших 

школьников в рамках ООП НОО классу обеспечивается доступ по 

расписанию в следующие помещения: 
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кабинеты начальных классов, 

спортивный зал,                                                                    

спортивная площадка,                                                                            

кабинет информатики; 

библиотека; 

актовый зал 

 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса 

являются обучающиеся, педагогические работники МБОУ СОШ № 56, 

родители (законные представители) обучающихся. Кроме того, школа 

выстраивает совместную деятельность с учреждениями дополнительного 

образования Славянского района 

Рабочие программы 

Рабочие программы утверждены решением педагогического совета от 

30.08.2023 года, протокол № 1. 

Организационно - педагогические условия 

Режим пятидневной учебной недели. 

 Продолжительность уроков 40 минут (3-4 класс). 

 Наполняемость класса до 25 человек. 

 Педагогические технологии, используемые в образовательном 

процессе: 

- развивающее обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии игрового обучения; 

- обучение в сотрудничестве (групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология коммуникативного обучения; 

- система инновационной оценки «портфолио». 

Педагогические кадры 

В штате начальной школы 4 учителя начальной школы и 3 учителя - 

предметника. 

7 учителей имеют высшее профессиональное образование.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся школы 

сопровождаются педагогом- психологом, социальным педагогом, а так же 

связано с работой в рамках сетевого взаимодействия со Славянским филиалом 

государственного бюджетного учреждения, осуществляющего психолого- 

педагогическую и медико-социальную помощь «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края. 

Основные направления работы: 

1. Помощь учащимся в выборе образовательного маршрута: 
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 Решение проблем и оказание помощи родителям и ребенку в выборе 

образовательного маршрута с опорой на индивидуальные особенности 

ребенка; 

 Помощь ребенку в адаптации обучения по новой образовательной 

программе. 

2. Преодоление затруднений в учебе: 

 Консультационная помощь ребенку, педагогу и родителям в 

преодолении проблем в обучении; работа в данной области проводится в двух 

направлениях: 

-профилактическое (предупреждение трудностей в обучении и адаптации 

детей к школе); 

-актуальная помощь в преодолении имеющихся трудностей в обучении и 

поведении детей. 

3. Решение проблем личностного развития: 

 Помощь ребенку в решении сложных социально-эмоциональных 

проблем индивидуального развития; 

 Совместная работа с социальным педагогом и классными 

руководителями, которая направлена на комплексное осуществление 

психолого-педагогического медико-социального сопровождения учащихся с 

целью их наиболее полной личностной самореализации и освоения 

образовательных программ. 

 

ООП НОО МБОУ СОШ № 56 предусматривает: достижение следующих 

результатов образования: 

личностные результаты:  

готовность  и способность к саморазвитию;                                                                                                                                                                                                                                                  

сформированность  познавательной мотивации;   

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции обучающихся;  

метапредметные результаты,  включающих освоенные  обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),обеспечивающие овладение ключевыми 

компетентностями,   составляющими  основу  умения   учиться, и 

межпредметными понятиями; 

предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и 

применения;системаосновополагающихэлементовнаучногознания,лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 56 предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, создание 

условий для образования детей с особыми 
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выявление и развитие способностей обучающихся, включая 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию 

общественно – полезной деятельности; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 

через различные формы организации внеурочной деятельности; 

участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий,согласованиядеятельностишколыисемьиповоспитаниюиобучению 

учащихся; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

основную образовательную программу начального образования МБОУ СОШ 

№ 56 можно условно разделить на три этапа. 
Первый этап (первые два месяца первого класса)–переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. 

Основные цели - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическаячувствительностьребенкаковсему,чтоснимпроисходит, 

чрезвычайно обострена; 

в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы 

определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 

одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая 

задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в 

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. 

А это значит, что ему не только должны быть представлены педагогические 

требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он 

по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 

Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и 

их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - 
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непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы 

обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 

класса). Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» 

учебной деятельности в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя; 

самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы 

на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без 

посторонней помощи; 

складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение  

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, 

благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих возможностей,  

отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом имеет 

осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам. 

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной  деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование 

основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 

учащихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые 

отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не 

должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться 

резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной 

мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, 

дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот 

переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования. 

Основные периоды учебного года 

Учебный год   представляет собой условный отрезок времени в 

календарном году, выделенный для систематического обучения детей. 
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Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в 

классе. В связи с этим в нем выделяются три периода: период совместного 

проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); 

период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период 

учебного года. 

Период совместного проектирования и планирования учебного года 

(сентябрь месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 

дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень 

знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для 

дальнейшего обучения; 

провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться 

дальше невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в 

ходе летнего перерыва; 

создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний 

и очерчивания возможных будущих направлений учения. 

Для решения этих задач внутри первого периода   учебного   года 

выделяется четыре последовательных этапа совместных действий учащихся 

и учителя: 

этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным 

предметам; 

этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний 

(способов/средств предметных действий) на основе данных стартовых работ 

через организацию самостоятельной работы учащихся; 

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

фиксация задач года и форма их представления; 

этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по 

коррекции их знаний. 

Период совместной постановки и решения системы учебных задач 

(октябрь-первая половина апреля) 

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно- 

практических задач создаются условия и предоставляются возможности для 

полноценного освоения следующих действий и систем действий: 

инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных 

задач, поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения 

заданий, в том числе – в открытом информационном  пространстве; 

сбора и наглядного представления данных по заданию; 

моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта 

разными средствами, работа в модельных условиях и решение частных задач; 

самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, 

условий и результатов выполнения задания; 
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адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе 

выделенных критериев по инициативе самого обучающегося 

(автономная оценка); 

самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих 

действий, а также расширения своих учебных возможностей с использованием 

индивидуальных образовательных траекторий; 

содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе 

с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная  

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 

текстов; 

понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 

определение количественного и качественного прироста в знаниях и 

способностях учащихся по отношению к началу учебного года; 

восстановление и осмысление  собственного пути движения в учебном 

материале года, определение достижений и проблемных точек для каждого 

ученика класса (учениками); 

предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному 

сообществу). 

Данный период имеет несколько этапов организации образовательного 

процесса: 

этап подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и 

обсуждение их результатов; 

этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного 

модуля в форме проектной задачи; 

этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений 

учащихся за год. 

МБОУ СОШ № 56, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает обязательное ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

с уставом образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 

учреждении; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации. 
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Описание общих подходов к организации внеурочной деятельности 

Внеурочную деятельность следует понимать как личностно - 

ориентированное взаимодействие   педагога   и   ребенка,   целью   которого 

является обеспечение условий   развития   ребенка,   становление   его   как 

личности в школьные годы.   Внеурочная деятельность является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного    времени    обучающихся.    Внеурочная    деятельность   организуется 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии   в   самоуправлении   и   общественно 

полезной   деятельности. Воспитание детей происходит в   любой   момент 

их деятельности. Однако   наиболее   продуктивно   это   воспитание 

осуществляется в свободное от обучения время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию   обучающихся, 

социальному запросу родителей (законных представителей) обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

В МБОУ СОШ № 56 внеурочная деятельность организована в форме 

оптимизационной модели: на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства, содержательном и организационном единстве всех 

структурных подразделений. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, защиты проектов, классных часов, общественно 

полезные практики. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть        у    обучающихся такие способности, как нравственные, 

организаторские, творческие, музыкальные и др., что играет   немаловажную 

роль в духовном развитии школьников. 

Школа организует работу по трѐм уровням достижения результатов 

внеучебной деятельности школьников: 

1- й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3- й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 
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Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности: разработать   и   внедрить   модель 

организации     внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта и тем самым 

оптимизировать процесс воспитания и социализации школьников. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по 

организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, определить стратегию их 

усовершенствования и апробации в условиях удаленной школы; 

• выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для 

школьников в условиях социума посредством организации внеурочной 

деятельности; 

• развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Внеурочная деятельность организуется   по   направлениям   развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям, используемые в МБОУ 

СОШ № 56: 

- спортивно-оздоровительное: занятия в спортивных секциях, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровительных процедурах, спортивные турниры, олимпиады, 

праздники, классные часы, спортивные и оздоровительные   акции   в 

окружающем школу социуме; туристические походы; военно-спортивные 

игры. 

- социальное направление: участие в праздниках чествования ветеранов, пожилых 

людей; социально   значимые   акции   в   социуме;   разработка   проектов 

социально значимой деятельности «Я – гражданин России»; коллективные 

творческие дела; волонтѐрское движение; трудовые десанты, социально- 

моделирующие игры. 

- духовно-нравственное направление: этические беседы, тематические диспуты, 

дебаты, проблемно-ценностные дискуссии; благотворительные акции в социуме; 

туристические походы, экскурсии (очные и заочные), работа школьных музеев; 

(КТД); праздники; поисково-краеведческие экспедиции. 

- общеинтеллектуальное направление: предметные факультативы, 

олимпиады,   исследовательская  деятельность,         школьные научные 

общества,        конференции,   общественный смотр знаний, чествование 

лучших учеников, интеллектуальные марафоны и др. 

- общекультурное направление: культпоходы в театры, кино (с последующим 

анализом), концерты, выставки, смотры-конкурсы, досугово-развлекательные 

акции в социуме, фестивали искусств, занятия в коллективах художественной 

самодеятельности. 

Виды внеурочной деятельности: 
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• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

проектирование; 

• проблемно-ценностное общение; 

• досугово-развлекательная деятельность; 

• художественное творчество; 

• социальное творчество; 

• трудовая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая 

деятельность). 

Методы   и   средства   внеурочной   деятельности    –   это    методы    и 

средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой 

внеурочной деятельности: 

• диагностика обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью 

выяснения интереса детей, информированности по данному вопросу; 

• проектные упражнения; 

• мини-исследования; 

• игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.; 

• поручения; 

• планирование деятельности; 

• анализ деятельности, в т. ч. самоанализ. 

Эти методы всегда имеют положительное влияние на обучающихся, 

формируют позитивное общественное мнение о школе. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью   мониторинговых   исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

• рост социальной активности обучающихся; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру; 

• удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. оценка востребованности форм и методов внеклассной работы; 

2. сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
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3. анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по 

итогам года с целью выявления удовлетворѐнности воспитательными 

мероприятиями; 

4. анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в 

рамках внутришкольного контроля; 

5. вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. результативность участия субъектов образовательной деятельности в 

целевых программах и проектах различного уровня. 

Предполагаемые результаты 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

• укрепление здоровья обучающихся; 

• развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

• укрепление связи между семьѐй и школой; 

• учитель и родители как участники педагогического процесса. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании 

детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи; 

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

• развитие у школьников опыта формального и неформального общения с 

взрослыми; 

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 

• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы НОО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. План внеурочной деятельности утверждается ежегодно. 
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Рабочие программы внеурочной деятельности направлены на развитие 

познавательных интересов учащихся, повышения уровня их общей культуры. 

 

 

 1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

Личностные  результаты  - готовность и способность  обучающихся  к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников  начальной  школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 
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установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;. 
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являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы 

— зоны ближайшего развития ребенка; – определения возможностей овладения 

обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 



31 
 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 



32 
 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляется как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), 

так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 
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Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам «Русский язык», «Литературное   чтение»,    

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Кубановедение». 

 

Планируемые результаты по междисциплинарной программе 

«Формирование универсальных учебных действий» 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования – это система обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Цели-ориентиры 

Определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
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результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,  

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с 

помощью итоговой работы). 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и  углубляющих опорную  систему  или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета  и  выделяются

   курсивом. Уровень  достижений, соответствующий

 планируемым  результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей.. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.При 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. На ступени начального общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
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«Родной язык ( русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)
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«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Кубановедение». 

 

 1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Виды УУД: 

 Личностные 

 Регулятивные 

 Познавательные 

 Коммуникативные 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности,  

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы иих 

выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

Цели опорного и пропедевтического уровня 
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Личностные универсальные учебные действия 

 

 ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАУЧИТЬСЯ 

1класс - Оценивать жизненные Самостоятельно определять и 

 ситуации (поступки людей) с высказывать самые простые 

 точки зрения общепринятых общие для всех людей правила 

 норм и ценностей: в поведения при общении и 

 предложенных ситуациях сотрудничестве (этические 

 отмечать конкретные нормы общения и 

 поступки, которые сотрудничества). 

 Можно оценить как хорошие В самостоятельно созданных 

 или плохие. ситуациях общения и 

 -Объяснять с позиции сотрудничества, опираясь на 

 Общечеловеческих общие для всех простые 

 нравственных ценностей, правила поведения, делать 

 почему конкретные поступки выбор, какой поступок 

 можно оценить как хорошие Совершить 

 или плохие.  

 -Самостоятельно определять и  

 высказывать самые простые  

 общие для всех людей правила  

 поведения (основы  

 общечеловеческих  

 нравственных ценностей).  

 -В предложенных ситуациях,  

 опираясь на общие для всех  

 простые правила поведения,  

 делать выбор, какой поступок  

 совершить.  

2 класс Самостоятельно определять и Самостоятельно определять и 

 высказывать самые простые, высказывать самые простые 

 общие для всех людей правила общие для всех людей правила 

 поведения при совместной поведения при общении и 

 работе и сотрудничестве сотрудничестве (этические 

 (этические нормы). нормы общения и 

 В предложенных педагогом сотрудничества). 

 ситуациях общения и В самостоятельно созданных 

 сотрудничества, опираясь на ситуациях общения и 

 общие для всех простые сотрудничества, опираясь на 
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 правила поведения, 

самостоятельно делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить 

3 класс Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

Совершить 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

Совершить 

4 класс внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

• формирование умения 

оценивать причины успеха в 

учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

• способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

внутренней        позиции 

обучающегося     на    уровне 

положительного отношения к 

образовательному 

учреждению,      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; 

• положительной адекватной 

дифференцированной 
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 учебной деятельности; самооценки на основе критерия 

• основы гражданской успешности реализации 

идентичности личности в социальной роли «хорошего 

форме осознания «Я» как ученика»; 

гражданина России, чувства • компетентности в 

сопричастности и гордости за реализации основ гражданской 

свою Родину, народ и идентичности в поступках и 

историю, осознание деятельности; 

ответственности человека за • установки на здоровый образ 

общее благополучие, жизни и реализации еѐ в 

осознание своей этнической реальном поведении и 

принадлежности; поступках; 

• ориентация в нравственном • осознанных устойчивых 

содержании и смысле как эстетических предпочтений и 

собственных поступков, так и ориентации на искусство как 

поступков окружающих значимую сферу человеческой 

людей; жизни; 

• знание основных моральных • эмпатии как осознанного 

норм и ориентация на их понимания чувств других 

выполнение, развитие людей и сопереживания им, 

морального сознания ; выражающихся в поступках, 

• развитие этических чувств — направленных на помощь и 

стыда, вины, совести как обеспечение благополучия. 

регуляторов морального  

поведения;  
• эмпатия как понимание  
чувств других людей и  
сопереживание им;  
• установка на здоровый образ  
жизни;  
• основы экологической  
культуры: принятие ценности  
природного мира, готовность  
следовать в своей  
деятельности нормам  
природоохранного,  
нерасточительного,  
здоровьесберегающего  
поведения;  
• чувство прекрасного и  
эстетические чувства на  
основе знакомства с мировой и  
Отечественной  
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 художественной культурой  

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАУЧИТЬСЯ 

1класс Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать  по 

предложенному учителем 

плану учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить  необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

2 класс Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и 

Формулировать учебную 

проблему совместно с учителем 

(для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• самостоятельно адекватно 
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проверки (на основе 
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 продуктивных заданий в 

учебнике). 

Работая по предложенному 

плану, 

Использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить  необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

3 класс Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить  необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

4 класс • принимать и сохранять 

учебную задачу; 

• учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

• осуществлять   итоговый    и 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 
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 пошаговый контроль по 

результату; 

• оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАУЧИТЬСЯ 

1класс Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы. 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 
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 Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть 

их тему. 

 

2 класс Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для решения 

учебной задачи. 

Добывать новые знания: 

находить  необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2- 

го класса для этого 

предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри 

учебника»). 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные 

выводы 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно    выбирая 

основания и критерии для 

указанных    логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач. 

3 класс Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 
Отбирать необходимые для 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 
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 решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных  учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно    выбирая 

основания и критерии для 

указанных    логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач. 

4 класс • осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том 

числе с помощью 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 
• осуществлять синтез   как 



46 
 

 инструментов ИКТ; составление целого из частей, 

• использовать знаково- самостоятельно достраивая и 

символические средства, в том восполняя недостающие 

числе модели (включая компоненты; 

виртуальные) и схемы • осуществлять сравнение и 

(включая концептуальные) для классификацию, 

решения задач; самостоятельно выбирая 

• строить сообщения в устной основания и критерии для 

и письменной форме; указанных логических 

• ориентироваться на операций; 

разнообразие способов • строить логическое 

решения задач; рассуждение, включающее 

• основам смыслового установление причинно- 

восприятия художественных и следственных связей; 

познавательных текстов, • произвольно и осознанно 

выделять существенную владеть общими приѐмами 

информацию из сообщений решения задач. 

разных видов (в первую  
очередь текстов);  
• осуществлять анализ  
объектов с выделением  
существенных и  
несущественных признаков;  
• осуществлять синтез как  
составление целого из частей;  
• проводить сравнение и  
классификацию по заданным  
критериям;  
• устанавливать причинно-  
следственные связи в  
изучаемом круге явлений;  
• строить рассуждения в форме  
связи простых суждений  
об объекте, его строении,  
свойствах и связях;  
• осуществлять подведение  
под понятие на основе  
распознавания объектов,  

выделения существенных  
признаков и их синтеза;  
• устанавливать аналогии;  
• владеть рядом общих  
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приѐмов решения задач.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАУЧИТЬСЯ 

1класс Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно     читать      и 

пересказывать текст 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

2 класс Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно     читать      и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• с учѐтом целей коммуникации 

достаточно  точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

3 класс Донести  свою позицию  до 

других:   оформлять   свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Донести  свою позицию  до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать,  приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться 

• учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• с учѐтом целей коммуникации 
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 принимать      другую     точку 

зрения,      быть       готовым 

изменить свою точку зрения 

Читать  вслух и   про  себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог  с   автором» 

(прогнозировать       будущее 

чтение;   ставить    вопросы к 

тексту   и     искать     ответы; 

проверять    себя);    отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план 

Договариваться   с    людьми: 

выполняя различные    роли в 

группе,     сотрудничать   в 

совместном            решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться 

достаточно  точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

4 класс • допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
• задавать вопросы; 

• учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• с учѐтом целей коммуникации 

достаточно  точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 
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 • контролировать действия 

партнѐра; 

• использовать речь для 

регуляции своего действия; 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом ( метапредметные результаты) 

Ценностные ориентиры: 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно- символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно -следственных связей 

и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях. 

Цели опорного и пропедевтического уровня 

Работа с 

текстом 

ВЫПУСКНИК 

НАУЧИТСЯ 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАУЧИТЬСЯ 

поиск • находить в тексте Самостоятельно 

информации и конкретные сведения, организовывать поиск 

понимание факты, заданные в явном информации. Они приобретут 

прочитанного виде; первичный опыт 

 • определять тему и критического отношения к 
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 главную мысль текста; получаемой информации, 

• делить тексты на сопоставления еѐ с 

смысловые части, информацией из других 

составлять план текста; источников и имеющимся 

• вычленять содержащиеся жизненным опытом. 

в тексте основные события  
и  
устанавливать их  
последовательность;  
упорядочивать  
информацию по заданному  
основанию;  
• сравнивать между собой  
объекты, описанные в  
тексте,  
выделяя два три  
существенных признака;  
• понимать информацию,  
представленную в неявном  
виде (например, выделять  
общий признак группы  
элементов,  
характеризовать явление  
по его описанию; находить  
в тексте несколько  
примеров, доказывающих  
приведѐнное утверждение);  
• понимать информацию,  
представленную разными  
способами: словесно, в  
виде таблицы, схемы,  
диаграммы;  
• понимать текст, не только  
опираясь на содержащуюся  
в нѐм информацию, но и  
обращая внимание на  
жанр, структуру,  
выразительные средства  
текста;  
• использовать различные  
виды чтения:  
ознакомительное,  
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изучающее, поисковое,  
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 выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

поиск • находить в тексте • использовать формальные 

информации и конкретные сведения, элементы текста (например, 

понимание факты, заданные в явном подзаголовки, сноски) для 

прочитанного виде; поиска нужной информации; 

 • определять тему и • работать с несколькими 

 главную мысль текста; источниками информации; 

 • делить тексты на • сопоставлять информацию, 

 смысловые части, полученную из нескольких 

 составлять план текста; источников. 

 • вычленять содержащиеся  

 в тексте основные события  

 и  

 устанавливать их  

 последовательность;  

 упорядочивать  

 информацию по заданному  

 основанию;  

 • сравнивать между собой  

 объекты, описанные в  

 тексте,  

 выделяя два три  

 существенных признака;  

 • понимать информацию,  

 представленную в неявном  

 виде (например, выделять  

 общий признак группы  

 элементов,  

 характеризовать явление  

 по его описанию; находить  

 в тексте несколько  

 примеров, доказывающих  

 приведѐнное утверждение);  

 • понимать информацию,  

 представленную разными  

 способами: словесно, в  

 виде таблицы, схемы,  
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 диаграммы; 

• понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся 

в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на 

жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста; 

• использовать различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее,  поисковое, 

выбирать  нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

• пересказывать текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно; 

• соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать простые 

связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать 

несложные  выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

• составлять на основании 

текста небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

• делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

оценка 

информации 

• высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

• сопоставлять различные 

точки зрения; 
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 зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте; 

• на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать  сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых   сведений, 

пробелы в информации и 

находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

• соотносить позицию автора 

с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

 

  

 

 

 

 1.2.1.2Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения предметов на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 
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двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 
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средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- 

зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

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

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 



58 
 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» 

на уровне начального общего образования 
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 1.2.2Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» Предмет « Русский язык» 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

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

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, 

учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

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

лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
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дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико- 

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 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.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешногорешения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия 
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«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти кета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

Предметные результаты: 

 

1) сформированность первоначального представления о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации. Осознание языка как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 
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2) сформированность понимания роли языка как основного средства человеческого 

общения. Осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. Понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

 

3) сформированность умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении высказываний в устной и письменной 

формах; 

 

4) владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах русского литературного языка: 

 

аудирование (слушание): осознавать цели и ситуации устного общения; адекватно 

воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую на слух информацию, 

содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого на слух текста; передавать содержание воспринимаемого на слух 

текста по вопросам; задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному тексту; 

 

говорение: выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи; диалогической формой речи; 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.; 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение); нормами речевого этикета в ситуациях 

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

обращение с просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; 

 

чтение: соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; понимать 

смысловые особенности разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования; понимать смысловое содержание учебного текста; использовать 

выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

 

письмо: разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы; списывать, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; письменно излагать содержание прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие собственные 

тексты (сочинений) по интересующей детей тематике (на основе впечатлений, 
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литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
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художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.); использовать специальную 

и справочную литературу, словари, газеты, журналы, Интернет; 

 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 

и особенностях употребления в речи. Выявлять в речи слова, значение которых 

требует уточнения; определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; различать изменяемые и неизменяемые слова; разграничивать 

однокоренные слова и формы слова; определять состав слов с однозначно 

выделяемыми морфемами (окончание, корень, приставка, суффикс); соотносить 

состав слова с представленной схемой его строения; распознавать глаголы, находить 

неопределѐнную форму глагола, определять грамматические признаки глаголов — 

время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам 

и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени по родам и числам; 

распознавать личные местоимения, использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте и как средство связи предложений в 

тексте; распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; 

устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу 

освоенных признаков; распознавать предложения с однородными членами; 

применять ранее изученные правила правописания, а также (написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова; написание безударных 

падежных окончаний имѐн существительных, кроме существительных на -мя, -ий, - 

ия, -ие; написание безударных падежных окончаний имѐн прилагательных; 

раздельное написание частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после 

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

отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; написание безударных 

личных окончаний глаголов; запятая в предложениях с однородными членами без 

союзов и с союзами а, но и с одиночным союзом и); находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки (в объѐме изученного) в собственном 

тексте и в тексте, предложенном для контроля; 

 

6) сформированность первоначального представления о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета. Осознание безошибочного письма как одного из 

проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических и 

пунктуационных правил при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное: формирование умений опознавать и 

анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения (соблюдать 

нормы русского литературного языка в собственной речи (в объѐме изученного) и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников); строить текст по заданному 
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плану; создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, записки и др.); письменно излагать содержание 

прослушанного или прочитанного текста объѐмом 70–90 слов; безошибочно 

списывать текст объѐмом 80–90 слов; писать под диктовку тексты объѐмом 75–80 

слов с учѐтом изученных правил правописания.  

 

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, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 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 текстами на 

уроках русского языка; 

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

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно - этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в 

текстах, с которыми идѐт 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 жизненный 

и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием 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 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 
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как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

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 идѐт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идѐт 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 первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

 

 1.2.3.Предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» Учебный предмет 

«Литературное чтение» 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей,    осмыслить    этические    
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представления    о    понятиях    «добро»,    «зло», 

«справедливость»,   «отзывчивость»,   «честность»,   «ответственность»,   

«норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование 

системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 

и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
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Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать 

и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

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 чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 
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• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 



71 
 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Предметные результаты:1) сформированность представлений о значимости 

художественной литературы и фольклора для развития эстетической и нравственной 

сторон личности человека: умений находить в произведениях фольклора и 

художественной литературы отражение нравственных ценностей (добро и зло, 

стремление к истине, семья, родной край, Родина, планета Земля, народы и их 

культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; соотносить с нравственными 

нормами поступки героев произведений и оценивать их; 
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2) сформированность представлений о литературном произведении как факте 

искусства: уметь различать на практическом уровне художественные произведения 

и научно-популярные, учебные, справочные тексты; уметь соотносить прочитанные 

художественные тексты с произведениями других видов искусства; овладеть 

элементарными приѐмами анализа художественного произведения (простейшие 

наблюдения над языком, стихотворной формой, образным миром художественного 

произведения, поиск доступных смыслов, в том числе и понимание подтекста), 

воспринимать литературное произведение как плод художественного вымысла, 

различать автора произведения, героя и того, кто о нѐм рассказывает, определять 

тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

 

3) сформированность представлений о многообразии жанров произведений 

фольклора и литературы: знать жанры фольклора (пословицы, загадки, считалки, 

небылицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказки, былины, народные 

песни); жанры художественной литературы (рассказы, басни, стихотворения, 

сказки, пьесы, произведения древнерусской литературы (летопись, житие)), 

различать жанры фольклора и жанры литературы, приводить примеры произведений 

фольклора, художественной литературы с указанием их авторов, знать и 

выразительно читать наизусть не менее 10 стихотворных произведений; 

 

4) сформированность навыков смыслового чтения: владеть техникой (навыком) 

чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая 

своѐ отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в 

соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное, поисковое); воспринимать фактическое содержание 

художественного, научно-популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать и 

преобразовывать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; уметь 

определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей, пейзаж, интерьер; уметь 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации; на литературном материале стремиться  

обогащать, уточнять и активизировать собственный словарный запас; 

 

5) сформированность элементарных умений анализа и интерпретации текста: уметь 

характеризовать героя произведения, давать оценку поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; уметь сравнивать 

героев одного произведения и героев разных произведений по предложенным 

критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения; уметь 

строить несложные монологические высказывания о произведении (герой, 

отношение автора к герою, собственное отношение к герою); уметь находить в 
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тексте средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение) и понимать их роль в произведении; 

уметь ориентироваться в содержании прочитанных произведений, 

пересказывать повествовательный текст с элементами описания или 

рассуждения (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ описания 

или рассуждения, составлять план повествования; 

 

6) сформированность необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития: читать и воспринимать на слух произведения 

фольклора и художественной литературы; настраиваться на чтение, 

прогнозируя содержание текста или книги по заголовку, имени автора, 

иллюстрации, эмоционально откликаться на прочитанное (прослушанное) 

произведение; участвовать в беседе по прочитанному, аргументировано 

выражать отношение к нему (тема, главная мысль, герой); на основе 

прочитанного строить развѐрнутое высказывание в устной и письменной 

форме; использовать в речи выразительные средства языка для передачи 

своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; выразительно читать 

наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) 

собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени 

одного из героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, словесные иллюстрации), создавать произведения по 

аналогии с прочитанными, на предложенную тему; 

 

7) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию: выбирать книги и журналы для чтения 

самостоятельно и по совету взрослого, уметь при выборе издания и в 

процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации, рубрики), уметь находить книгу в 

систематическом каталоге; расширять и углублять читательский кругозор в 

пределах доступной тематики: о родине, еѐ прошлом и настоящем, о детях 

и семье, об учѐбе и труде, о природе, животных и растениях, о чудесах и 

волшебстве, о машинах и механизмах, предметном мире, о путешествиях и 

приключениях, о смелых и отважных людях; составлять аннотацию к 

прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному образцу; 

уметь обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
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Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

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, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности 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 

литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого 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 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной 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, 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своѐ 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 
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средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление 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, отражѐнных 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 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

 

 

 1.2.4.Предметная область «Иностранный язык» Учебный

предмет 

«Иностранный язык (английский)» 

 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
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 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3) эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

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, ответственное 

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; 
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 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

В результате изучения английского языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны 

(стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать 

у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской 
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идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. В 

результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

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

и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

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

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться узнавать простые 

словообразовательные элементы. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном имножественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

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

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи. 

Предметные результаты: 

 

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в 

элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках 

предметного содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами 

(изображение или текст) или без них, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка; создавать элементарные монологические 

высказывания (короткое описание, элементарное повествование в настоящем 

времени) со зрительными и/или вербальными опорами или без них в рамках 

изученного предметного содержания речи; устно излагать основное содержание 



81  

прочитанного или прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные 

вопросы, устно представлять результаты простого проектного задания; 

 

2) сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь 

учителя и одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, 

доступных в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

использовать воспринятый на слух материал для выполнения других заданий. 

 

3) сформированность умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание текста, извлекать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию; соотносить прогнозируемую информацию с той, которая содержится 

в тексте, а также с другими текстами или изображениями; понимать информацию,  

представленную в знаково-символической форме или в виде таблиц и 

интерпретировать ее, переносить извлечѐнную; 

 

4) сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять 

простые формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ 

на записку/личное письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать 

слова и короткие фразы; вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать 

предложения и делать подписи к изображениям; 

 

5) сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; признаков изученных грамматических 

явлений; 

 

6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

 

7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: 

различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей 

интонации в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных типах вопросов; 

 

8) сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов отобранных для 

образовательного курса популярных сказок, небольших произведений детского 

фольклора (рифмовок, песен); 



82  

9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: 

языковую догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней 

информации, не препятствующей пониманию основного содержания; 

 

10) владение специальными учебными умениями: использование справочных 

материалов, представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в 

электронной форме; выполнение элементарных проектных заданий, включая 

задания межпредметного характера; 

 

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использование информационно-коммуникационных технологий для выполнения 

несложных заданий на иностранном языке; умение знакомить представителей 

других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом  

общении на иностранном языке. 

 

1.2.5.Предметная область «Математика и информатика» Учебный 

предмет «Математика» 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 
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• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям; 

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

времени), объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

00) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

(в том числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться выполнять действия с 

величинами; 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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• решать задачи в 3—4 действия. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы). 

Предметные результаты: 

 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счѐта и измерения, о  

десятичном принципе записи чисел: пересчитывать различные объекты и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при указанном или 

самостоятельно выбранном порядке счѐта; знать и использовать при решении задач 

единицы длины (миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр 

(км)); единицы массы (грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т)); единицы 
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времени (секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век); единицу 

вместимости (литр (л)); единицы стоимости (копейка (коп.), рубль (р., руб.)); 

единицы цены (рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.)); единицы 

площади (квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 

сантиметр (кв. см)); единицы скорости (километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и 

др.); уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи: выполнять арифметические действия с применением 

переместительного и сочетательного законов арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение, деление и деление с остатком в пределах 100 — устно, с 

многозначными числами — письменно, «столбиком» и «уголком»); читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000; находить числа 

большие или меньшие данного числа (на заданное число, в заданное число раз, долю 

от величины, величину по еѐ доле); находить неизвестные компоненты 

арифметических действий; вычислять значение числового выражения, содержащего 

несколько действий со скобками или без скобок с многозначными числами; 

осуществлять проверку полученного результата, в т. ч. с помощью калькулятора; 

решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной 

жизнью (на покупки, движение, работу и т. п.) в несколько действий; предлагать 

разные способы их решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ 

решения, в т. ч. для задач с избыточными данными, находить недостающую 

информацию из таблиц, схем и т. д.; фиксировать избыточную информацию; знать и 

использовать при решении задач соотношение между ценой, количеством и 

стоимостью, между скоростью, временем и пройденным путем; выбирать при 

решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

выполнять прикидку результата вычислений; измерений (скорости в простейших 

случаях, массы, продолжительности события, размеров объекта и т. п.); оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму); 

 

3) сформированность основ логического и алгоритмического мышления: 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших 

случаях в учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить 

пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий 

ложное утверждение; выполнять алгоритмы, в т. ч. с условными переходами и 

подпрограммами; составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой 

команд; составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; 

использовать формализованные описания последовательности действий (план 

действий, схема, блок-схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях; 



86  

4) овладение основами математической речи как показателя общей культуры 

современного человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно или двухшаговые) с использованием связок «если …, то …», 

«значит», «поэтому», «и», «все», «некоторые»; отрицание простейших утверждений; 

 

5) сформированность основ пространственного воображения, умения распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения 

длин и вычисления площадей: различать и называть геометрические фигуры (луч, 

углы разных видов (прямой, острый, тупой), ломаную линию, многоугольник, 

выделять среди четырѐхугольников прямоугольник и квадрат); различать 

изображения простейших пространственных фигур: шар, куб; распознавать в 

простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, 

стену); находить периметр и площадь фигур, составленных из 2–3 прямоугольников, 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, 

простейшей составной фигуры на прямоугольники или квадраты, окружность 

заданного радиуса, использовать линейку и циркуль для выполнения построений; 

 

6) умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и 

диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из 

структурированной информации: структурировать информацию с помощью таблиц, 

схем и чертежей, вносить данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми 

данными; извлекать и использовать для решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т. ч. 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счѐт, 

меню, прайс-лист, объявление и т. п.); 

 

7) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений при решении учебных задач и в повседневных 

ситуациях: определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру воды, воздуха в помещении, скорость движения 

транспортного средства; осуществлять выбор наиболее дешѐвой покупки, 

наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые действия и 

вычисления; 

 

8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности: 

иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

 

Требования к предметным результатам реализуются в процессе изучения 

следующих содержательных линий: числа и действия над ними (арифметическая 

линия); величины и действия над ними (величинная линия); пространственные 
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представления и геометрические фигуры (геометрическая линия); текстовые 

задачи и алгоритмы (алгоритмическая линия);работа с данными (информационная 

линия). 

            Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 В результате освоения курса у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты, представленные по основным направлениям воспитательной деятельности:  

гражданско–патриотическое воспитание:                                                                               

 - осознание российской гражданской идентичности;                                                                              

 - уважение к достижениям человечества;                                                                                                  

 - стремление участвовать в творческой жизни своей школы, района, посѐлка, края; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственное воспитание: 

 - 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 договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах  деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни;                                                                                                                                                           

- выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью;  

трудовое воспитание: 

 - осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

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

деятельности; 

экологическое воспитание:                                                                                                                                                 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 
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инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

 

 

 1.2.6.Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

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

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- 

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

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

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

ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

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

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть 

и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

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

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
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в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
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социальной справедливости и свободе. В результате изучения курса выпускники 

заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, 

получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

культурного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото 

и видеокамеру) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

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

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

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

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты: 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы: уметь описывать отдельные 

исторические события российской истории и рассказывать о вкладе в историю 

страны ее выдающихся деятелей; составлять рассказ о знаменитых 

соотечественниках, традициях и обычаях народов России, проявлять уважительное 

отношение к ним; устанавливать правильную последовательность исторических 

эпох на ленте времени; различать прошлое, настоящее и будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на ленте времени; 

 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни: понимать 

роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы 

государства; знать названия государственных праздников; знать название своего 
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края, его столицу, узнавать и описывать символы региона, объяснять их значение; 

осознавать свою принадлежность к определенной этнической группе и к российским 

гражданам; знать уникальные памятники культуры России, еѐ 

достопримечательности, описывать их, используя иллюстрации и план; называть 

основные права ребѐнка в соответствии с возрастом; уметь показывать на 

физической карте, крупные географические объекты; уметь показывать на 

исторической карте исторические объекты — города, места исторических событий, 

соотносить географические и исторические объекты; 

 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде: 

 

иметь общее представление о планете Земля как нашем общем доме; 

 

иметь представление о природе — как естественной среде обитания человека и роли 

человека в сохранении ее естественного равновесия; 

 

иметь представление о Солнечной системе, знать явления природы: смена дня и 

ночи, смена времѐн года; иметь представление о форме и размерах Земли, вращении 

Земли, движении земли вокруг Солнца; 

 

осознавать современный мир как единство всего человечества и многообразие 

стран, народов, культур и религий; иметь представление о физической карте России, 

обозначении на ней природных объектов; уметь показывать на карте Россию, ее 

наиболее крупные горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию 

России; уметь использовать глобус (модель Земли) для изучения направления 

вращения Земли вокруг своей оси, для показа материков и крупных островов, 

океанов, крупных морей и заливов, полюсов и экватора Земли; 

 

знать основные группы растений и животных, их отличительные признаки; иметь 

общее представление о природных зонах России, их климате, растительном и 

животном мире; уметь описывать животных и растения разных природных зон 

России; знать основные природные сообщества, их растительный и животный мир; 

уметь выявлять экологические связи в разных природных зонах, природных 

сообществах и изображать эти связи с помощью моделей; 

 

понимать ценность природы и необходимость еѐ охраны для настоящего и будущего 

человечества; 

 

понимать, что такое экологическая безопасность в природе, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни, уметь читать и рисовать 

экологические знаки; знать правила поведения в природе, осознавать, что их 
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соблюдение — основа безопасности человека и сохранения природы; устанавливать 
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связь между соблюдением правил личной гигиены человека, занятиями физической 

культурой и спортом, соблюдением режима дня, здоровьем и питанием человека; 

 

знать правила безопасного поведения в быту, путешествии (в походе, на экскурсии); 

 

знать, соблюдать и объяснять правила безопасного поведения в сети Интернет; 

уметь находить нужную информацию, используя естественнонаучные тексты, 

Интернет для ответов на вопросы, объяснений и создания собственных устных или 

письменных сообщений о природе Земли, России и родного края; 

 

использовать различные справочные издания, детскую литературу и интернет с 

целью извлечения познавательной информации для ответов на вопросы, объяснений 

и подготовки собственных сообщений о жизни общества в прошлом, настоящем и 

будущем.; 

 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве): 

 

проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя 

их к определѐнным царствам и другим изученным группам; проводить необходимые 

наблюдения; проводить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; 

сравнивать по предложенному алгоритму растения и животных на основе внешних 

признаков или характерных свойств, проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире: 

уметь находить взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

уметь описывать природное сообщество и взаимосвязи организмов (цепи питания) 

на основе самостоятельно подобранных иллюстраций; 

уметь объяснять особенности растительного и животного мира природными 

условиями в соответствующих природных зонах; соотносить природные зоны с 

особенностями труда и быта людей, приводить примеры их взаимного влияния и 

воздействия; 

уметь объяснять причины смены дня и ночи, сезонных изменений на Земле. 

       ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
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правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

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 договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 
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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 самообразования и 

саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств.  

 

 

 1.2.7.Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

 строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

 строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 
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 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
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 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 
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Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 
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 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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Учебный предмет « Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области и результаты по учебному модулю «Основы православной культуры». 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы православной 

культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан. 

Предметные результаты: 

1) становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество это союз разных народов, диалог культур, 

историй, религий, основанный на взаимодействии различных культурных и 

религиозных традиций; 

понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия; 

стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять 

готовность отвечать за свои поступки, изменять себя; 

оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных 

норм; 

выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие 

требованиям морали; 

2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни 

общества и человека: 

понимать различия между светской и религиозной моралью; 

осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности; 

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного 

поведения с точки зрения норм морали; 

проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, 

национальностей, к людям иных религиозных взглядов; 

3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 

осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из 

основ культуры многонациональной и многоконфессиональной России; 

проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми 

разного вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать 

религиозным убеждениям; 

проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 

Российской Федерации: 

называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий 

России; 
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приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль 

религий в жизни российского государства; 

называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение 

и содержание; 

называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных 

служб и обрядов традиционных религий; 

5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность 

поступать нравственно в различных жизненных ситуациях: 

объяснять значения понятий «светский», «светская этика»; 

осуществлять поведение согласно правилам нравственности; 

применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на 

природе; осуществлять контроль за своими действиями и поведением; 

анализировать и давать негативную оценку поведению, в котором нарушаются 

нормы светской и религиозной морали; 

6) понимание ценности человеческой жизни: 

объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять 

значение выражения «человеческая жизнь – высшая ценность»; 

строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах 

государства, в трактовке традиционных религий России; 

проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и 

физического насилия как к нарушению его прав и свобод; 

проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

 

 1.2.8.Предметная область «Искусство». Учебный предмет « Музыка» 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определѐнные результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определѐнные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том 

числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание 

Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; уважение 

к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики  

Духовно-нравственного воспитания: 
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признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности  

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение 

видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства  

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии  

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учѐбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности  

Экологического воспитания: 

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

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного курса «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном 
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многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 
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• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; • развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной 

и практической деятельности: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой еѐ содержания, в устной и 

письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально- 

творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 
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коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно- 

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной, — понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 1.2.9.Предметная область «Искусство». 

Учебный предмет « Изобразительное 

искусство» 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения курса у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты, представленные по основным 

направлениям воспитательной деятельности:  

1.Патриотическое воспитание:                                                                                                                       

- освоение содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, декоративно - прикладном и изобразительном искусстве;                                                      

- воспитание патриотизма в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных в культурных традициях. 

2.Гражданское воспитание:                                                                                                                             

- формирование через развитие чувства личной причастности к жизни общества и 

созидающих качеств личности;                                                                                                                    

- приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;                                                        

- развитие понимания особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов, разных форм художественно-творческой 

деятельности, способности понимания другого человека, становления чувства 

личной ответственности. 

3.Духовно-нравственное воспитание:                                                                                                      

- приобщение к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества;                                                                                                                                             

- развитие внутреннего мир;                                                                                                                                                

- воспитание эмоционально-образной, чувственной сферы;                                                                                          

- приобретение социально значимых знаний;                                                                                                                  

- развитие творческих способностей, рост самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества . 

4.Эстетическое воспитание:                                                                                                                

- развитие социально значимых отношений; 

- формирование представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком;                         

- формирование ценностных ориентаций в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

5.Ценности познавательной деятельности:                                                                                        

- воспитание как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы;                                  

- развитие навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 



110  

художественно-творческой деятельности, навыков исследовательской 

деятельности при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6.Экологическое воспитание:                                                                                                                         

- развитие художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в 

произведениях искусства;                                                                                                                                            

- формирование эстетических чувств, способствующих активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

7.Трудовое воспитание:                                                                                                                  

- осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта;                                                                                                                                                           

- воспитание стремления достичь результат, упорства, творческой инициативы, 

понимание эстетики трудовой деятельности;                                                                                                                                                                                         

- развитие умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу. 

  
В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 
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понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
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• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ 

средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно- 

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов. 

 

Предметные результаты: 

 

1) сформированность основ художественной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры общества и человека: 

умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; 
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умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном 

развитии человека; 

проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной 

культуры; 

умение понимать красоту природы как ценность; 

умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и 

отдельных природных явлений; 

осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов; 

устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном 

познании окружающей жизни. 

2) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека: 

понимание роли художника в жизни человека; 

формирование представлений о профессиях, связанных с художественной 

деятельностью; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, на празднике, в театре и кино; 

умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств 

как необходимого средства общения; 

умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании 

предметного мира и пространственной среды жизни человека. 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

разных видов пространственных искусств: 

умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств: 

живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и 

народное искусство; 

знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт; 

умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку 

великих произведений, составляющих отечественную и мировую классику 

изобразительного искусства; 

формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных 

украшений предметов быта в народной культуре; 

умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек, 

городов и сел, сохранивших исторический облик; 

умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных 

отечественных художников-иллюстраторов; 

приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях 

России и мира, художественных музеях своего региона; 

умение различать известные художественные промыслы России и своего региона; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с 

позиций поставленных задач; 
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умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения 

детского творчества. 

4) владение практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности: графике, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, а также в художественной деятельности с помощью ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика): 

приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества с 

собственной авторской позицией; 

умение выбирать и использовать доступные живописные, графические, 

скульптурные материалы, средства ИКТ; 

умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и техники; 

приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка; 

использование средств художественной выразительности для передачи настроения, 

характера изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декоративно- 

прикладном искусстве; 

приобретение навыков видеть тональные отношения: тѐмное — светлое; 

приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении; 

приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания 

выразительных свойств ритма; 

приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания; 

формирование представления о выразительном и смысловом расположении 

изображения на плоскости листа и композиционном построении образа; 

формирование представления о выразительности объѐмной формы; 

приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации 

орнамента; 

умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объѐме в разных 

художественных техниках; 

овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного 

изображения на основе графических средств выразительности; 

умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе 

познавательной деятельности; 

овладение опытом коллективной художественной деятельности. 

 

1.2.10 .Предметная область «Технология». 

Учебный предмет «Технология» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

В результате освоения курса у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты, представленные по основным направлениям воспитательной деятельности:  

1.Патриотическое воспитание:                                                                                                                       

- освоение содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, 

народном, декоративно - прикладном и изобразительном искусстве;                                                      
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- воспитание патриотизма в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

2.Гражданское воспитание:                                                                                                                             

- формирование через развитие чувства личной причастности к жизни общества и 

созидающих качеств личности;                                                                                                                    

- приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;                                                        

- развитие понимания особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов, разных форм художественно-творческой деятельности, способности 

понимания другого человека, становления чувства личной ответственности. 

3.Духовно-нравственное воспитание:                                                                                                      

- приобщение к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного 

поиск человечества;                                                                                                                                             

- развитие внутреннего мир;                                                                                                                                                

- воспитание эмоционально-образной, чувственной сферы;                                                                                          

- приобретение социально значимых знаний;                                                                                                                  

- развитие творческих способностей, рост самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества . 

4.Эстетическое воспитание:                                                                                                                

- развитие социально значимых отношений; 

- формирование представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком;                         

- формирование ценностных ориентаций в отношении к окружающим людям, в стремлении 

к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

5.Ценности познавательной деятельности:                                                                                        

- воспитание как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы;                                  

- развитие навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности, навыков исследовательской деятельности при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6.Экологическое воспитание:                                                                                                                         

- развитие художественно-эстетического наблюдения природы и еѐ образа в произведениях 

искусства;                                                                                                                                            - 

формирование эстетических чувств, способствующих активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

7.Трудовое воспитание :                                                                                                                  - 

осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта;                                                                                                                                                           

- воспитание стремления достичь результат, упорства, творческой инициативы, понимание 

эстетики трудовой деятельности;                                                                                                                                                                                         

- развитие умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу. 

 



117  

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 
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ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные 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 заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное 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, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные 

народные промыслы и ремѐсла, 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 работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ 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, отражѐнных в 

предметном мире, и уважать их. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при 

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

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (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 объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и моделирование 
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Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться соотносить объѐмную 

конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Предметные результаты 

1)сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2)сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3)владение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; 

4)приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том 

числе с использованием информационной среды; 

5)сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

 1.2.11.Предметная область «Физическая 

культура». Учебный предмет «Физическая 

культура» 

     ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 



121  

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

 

 

  

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

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

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

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

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

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

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

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

основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 
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• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться характеризовать роль и 

значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

Выполнять нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом 

образе жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически 

активного образа жизни как фактора разностороннего гармоничного развития 

личности, успешной учебной деятельности и социализации; 

2) формирование умения использовать ценности физической культуры для 

укрепления здоровья, повышения физической и умственной работоспособности, 

оптимизации физического развития и двигательной подготовленности в процессе 

самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3)обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в 

команде в процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, 

навыков, связанных с ними знаний, приѐмов базовых видов спорта, подвижных игр 

и элементов спортивных игр, направленного воспитания физических качеств и 

сопряжѐнных с ними двигательных способностей; 

4) формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, 

освоение правил безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности; 

5) формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому 

физически активному образу жизни, в том числе в процессе физического 

самовоспитания. 

 

 1.2.12.Учебный предмет «Кубановедение» (из части, формируемой 

участниками образовательного процесса) 

     В результате освоения курса у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным направлениям воспитательной 

деятельности: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание:                                                                                                       

- становление ценностного отношения к своему краю;                                                                                   

- знание Гимна Кубани и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций края;                                                                                                                                                

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 
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культуры его народов;                                                                                                                     

- уважение к достижениям отечественных мастеров культуры и труда;                              

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, района, посѐлка, края. 

- понимание особой роли родного края в многонациональной России, в современном 

мире;                                                                                                                                                                       

- осознание своей этнокультурной гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своему краю, уважения к 

своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества.  

2.Духовно-нравственное воспитание: 

 - 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 договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

3.Эстетическое воспитание: 

 - понимание особой роли родного края в развитии  художественной культуры страны, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего  народа; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности.  

4.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни;                                                                                                                                                           

- выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью.  

5.Трудовое воспитание: 

 - осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

6.Экологическое воспитание:                                                                                                                                                 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

7.Ценности научного познания: 
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- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картинекрая;  

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств.  

 

  

Личностными   результатами   изучения   курса   «Кубановедение» является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
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 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедение» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

1. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

2. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

3. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.. 

Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» является 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 
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 различать природные зоны Краснодарского края 

 рассказывать о природных богатствах родного края и их использовании 

 человеком 

 отличать символику Краснодарского края 

 называть органы местного самоуправления 

 называть даты важнейших событий в истории края, города, 

станицы, хутора и т.д. 

 различать особенности культуры и быта народов, 

населяющих территорию Краснодарского края 

 знать особенности хозяйственной деятельности людей, 

живущих на территории края 

 называть важнейшие экологические проблемы Краснодарского края 

 рассказывать о заповеднике, находящемся на территории Краснодарского края 

 называть фамилии и имена выдающихся исторических, научных, 

культурных деятелей Кубани 

 определять месторасположение Краснодарского края на физической 

карте России 

 узнавать наиболее распространѐнные лекарственные растения 

своей местности 

 определять хронологическую последовательность основных 

событий (исторических, культурных, спортивных) 

 правильно называть выдающиеся памятники культуры и 

истории Краснодарского края 

 исполнять гимн Краснодарского края 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 правильного поведения во время исполнения гимнов России и Кубани 

 выполнения изученных правил бережного и безопасного поведения 

 исполнения знакомых народных песен 

самоорганизации и выполнения исследовательских проектов. 

 

1.2.13.Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности 

 

1.2.13.1.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Кружок «Основы православной культуры» 

       Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты освоения курса характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 
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обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своему краю; понимание особой роли 

многонационального края в стране; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своего родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своего края, 

уважения к своему и другим народам. 

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 договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли родного края в развитии  художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, 

традициям и творчеству своего народа; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

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: 
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осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  

 
 

1. Личностные результаты: 
– развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 
сохранение культурно - исторического наследия России; 
– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, 

как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность 

контролировать собственную деятельность на основе 

выбора добра и пользы; 
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– настроенность на доброе поведение и добрые 

взаимоотношения с окружающими; 
– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 
уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 
2. Метапредметные результаты: 
–развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 
сфере; 
–любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
–умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 
–умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 
3. Предметные результаты: 
–развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

памятниками православной культуры; 

–знание достопамятных событий отечественной истории,

 имѐн и подвигов величайших просветителей, 

государственных деятелей, героев и святых людей. 
–умение соотносить старый и новый стили, знание причины расхождения этих 
календарей; 
–приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа; 
–усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, в становлении еѐ духовности и культуры; 

–приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 

рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность. 
- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

1.2.13.2.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Кружок «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.    
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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 физического и морального 

вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений.  

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость 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; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 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 ситуации нравственного и безнравственного 

поведения, приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение 

человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. 
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Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, 

графическом виде.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

высказывания, небольшие тексты (описание, 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 предметных 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 учетом правил 

русского языка.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым 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 
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межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление 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.  

Окружающий мир:  сформированность уважительного отношения к своей 

семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; первоначальные представления 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 Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 
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Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения 

между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных 

связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении 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 совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека 

в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание 

ценности семьи, умение 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 
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"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 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 способствуют развитию кругозора младшего школьника, его 

возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности 

особенно важна и является после решения воспитательных задач - существенной и 

приоритетной.  
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1.2.13.3.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Кружок «ОФП Футбол» 

     ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

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

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

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

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные - через формирование основных элементов 

научного знания, а метапредметные результаты - через универсальные учебные 

действия (далее УУД). 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 
-дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
-умение оказывать помощь своим сверстникам; 
-отношение к здоровью как высшей ценности человека; 
-потребность ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни; 

-умение организовывать самостоятельную деятельностьс учѐтом требований еѐ 

безопасности, организации места занятий; 

-соблюдение правил гигиены и развитие готовности на основе их использования 
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самостоятельно поддерживать своѐ здоровье. 
Регулятивные УУД. 
Учащиеся научатся: 

-планировать пути достижения целей; 
-устанавливать целевые приоритеты; 
-владеть   способами   наблюдения   за   показателями   индивидуального

 здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 
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-осуществлять контроль и самоконтроль за ходом выполнения 

заданий и полученным результатом; 
-распознавать позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье; 
-составлять, анализировать и контролировать режим дня. 

Коммуникативные УУД. 
Учащиеся научатся: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
-доступно излагать знания о борьбе самбо; 
-формулировать цели и задачи занятий по самбо; 
-формировать умения позитивного коммуникативного общения с 
окружающими; 
-аргументировано высказывать свою точку зрения; 
-критиковать, хвалить и принимать похвалу с учѐтом ситуации взаимодействия. 

Познавательные УУД. 
Учащиеся получат знания: 

-по истории и развитию борьбы самбо; 
-о здоровом образе жизни, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В ходе реализации программы «Самбо» учащиеся получат следующие 

предметные результаты: 
Усвоение конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельного учебного 
предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности. 
1. Теоретическая подготовка ребенка: 
− знать теоретические знания (по основным разделам учебного плана 
программы) 
− владеть специальной терминологией 
− знать тактику, правила борьбы самбо 
− знать технику безопасности на занятиях и соревнованиях по самбо 
2. Практическая подготовка ребенка: 
− применять практические умения и навыки, предусмотренные программой 
«Самбо», 
− выполнять технические приемы индивидуально и в группах, 
− уметь взаимодействовать (противодействовать) с напарником (соперником), 

− взаимодействовать внутри коллектива, толерантно относиться друг к 
другу. 

 

 

 

1.2.13.4.ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Кружок «Орлята России» 

 

Личностные результаты: 
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Гражданско-патриотическое 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 

физического и морального вреда другим людям; 

● выполнение нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: 

● уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость 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); 
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● 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. 

Экологическое воспитание: 

● бережное отношение к природе; 

● неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

● первоначальные представления о научной картине мира; 

● Познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

● проявление желания обогащать свои знания, способность к

 поисково- исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Универсальные учебные познавательные действия: 

● способность к демонстрации своих знаний и умений из личного 

жизненного опыта; 

● способность к применению своих знаний и умений, способность 

выражать свои мысли; умение составлять совместно с учителем 

общие правила поведения; 

● умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов (под 

руководством педагога); 

● умение ориентироваться в мире книг и искать необходимую 

информацию (под руководством педагога); 

● умение понимать нравственные ценности общества: добро, 

человеколюбие, благотворительность (под руководством педагога); 

● умение приобретать опыт составления комплекса упражнений для 

зарядки; 
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● понимать, что информация может быть представлена в разной форме 

– книга, фото, видео 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

● умение проявлять инициативность, активность, самостоятельность; 

● умение проявлять   готовность   выступить в роли организатора, 

инициатора, руководителя, исполнителя; 

● умение сравнивать свои качества с качествами лидера, 

комментировать процесс решения поставленных задач, проявлять 

этику общения; 

● участие в совместной деятельности, умение согласовывать мнения в 

ходе поиска ответа; 

● умение высказывать свою точку зрения, договариваться с 

одноклассниками, работая в группе; 

● умение высказывать и отстаивать свое мнение; 

● умение рассуждать, вести повествование, строить своѐ 

высказывание в соответствии с поставленной задачей или 

вопросом; 

● корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

● умение работать в группе, общаться со сверстниками на

 принципах взаимоуважения и помощи; 

● признание возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

● умение высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать, 

приводя аргументы; 

● умение сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли 

ясно, корректно по отношению к окружающим; 

● умение ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

● умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности 
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способствовать проявлению самостоятельности, инициативности, 

организованности; 

● умение планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность действий, объективно оценивать их; проявлять 

готовность изменять себя; 

● умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять 

поиск средств еѐ достижения, самостоятельно формулировать цель 

после предварительного обсуждения, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

● формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои 

возможности; 

● формирование умения применять свои знания в практической 

деятельности. 

Предметные 

результаты:  

понимание понятия «Лидер», знание способы выявления лидеров в 

коллективе, качества и характеристики человека- лидера; умение строить 

логические рассуждения; формулировать утверждения, строить 

логические рассуждения; расширение знания о разнообразии профессий и 

их роли; знакомство с понятиями «добро», «доброволец и волонтѐр», 

«добровольчество», с качествами волонтѐра и теми добрыми делами, 

которые волонтѐры совершают со смыслами деятельности волонтѐра 

(безвозмездность и дело для других – помощь, забота); знания о 

положительном влиянии зарядки на укрепление здоровья; умение 

систематизировать основные составляющие здорового образа жизни; 

усвоение сведений о понятиях экология и эколог; понимание 

необходимости соблюдения правил экологического поведения на природе; 

знакомство с понятиями ―хранитель‖, «хранитель исторической памяти», 

умение проявлять уважение к семейным ценностям и традициям; 

понимание особой роли в истории России и мировой истории, чувства 

гордости за достижения малой Родины. 

 

1.2.13.5.ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Кружок «Театрум» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностные результаты освоения рабочей программы  для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 

том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

знание Гимна России и традиций его исполнения, проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, уважение 

к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, посѐлка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе внеурочной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего народа; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению.   

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным во внеурочной деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты: 

-потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 - целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

-этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 
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Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

       -планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

       -осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

       -анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 

- пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 -понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 -проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 Коммуникативные УУД: 

-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

-работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество;  

-слушать собеседника; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль;  

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

                       1.2.13.6.Общеинтеллектуальное направление 

                       Кружок «Читательская грамотность» 

В результате освоения курса у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты, представленные по основным 

направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, в том числе через изучение художественных произведений, отражающих 

историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 
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ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в 

том числе на основе примеров из художественных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражѐнных в 

фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и 

чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых 

средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; 

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) при поиске 

дополнительной информации; 

— 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 художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
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— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том 

числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе 

круга чтения. 

Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– развивать самостоятельность в поиске решения различных речевых задач; 

– формировать духовные и эстетические потребности; 

– сознательно расширять свой личный читательский опыт; 

–находить в прочитанных текстах общее с русской культурой, осознавать 

общность нравственных ценностей; 

– уметь пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях; 

–уметь переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой 

личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой 

модели поведения для своего самосовершенствования. 

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
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– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения курса: 

– понимание основных фактов, основной идеи текста, поиск в тексте информации, 

представленной в различном виде, формулирование прямых выводов и 

заключений на основе имеющейся в тексте информации; 

–анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, 

формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений; 

– использование информации из текста для различных целей; 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
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– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

– способность оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

1.2.13.7.Кружок «Математическая грамотность» 

В результате освоения курса у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным направлениям 

воспитательной деятельности:  

гражданско–патриотическое воспитание:                                                                               

- осознание российской гражданской идентичности;                                                                              

- уважение к достижениям человечества;                                                                                                  

- стремление участвовать в творческой жизни своей школы, района, посѐлка, края; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственное воспитание: 

 - 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 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах  деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни;                                                                                                                                                           

- выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью;  

трудовое воспитание: 

 - осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах  деятельности; 

экологическое воспитание:                                                                                                                                                 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 
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поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред; 

ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

       Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных результатов.  

 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства; 

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– формулировать жизненную ситуацию на языке математики; 

–применять математические понятия, факты, процедуры размышления; 

–интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты; 

– формировать духовные и эстетические потребности; 

–овладевать начальными навыками адаптации в современном мире: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

потребностей; 

– уметь пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных ситуациях; 

–уметь переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в 

свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой 

модели поведения для своего самосовершенствования. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 
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пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения курса: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления;  

–способность извлекать математическую информацию в различном контексте; 

–способность применять математические знания для решения разного рода 

проблем; 

–способность формулировать математическую проблему на основе анализа 

ситуации; 

–интерпретация и оценка математических данных в контексте лично значимой 

ситуации; 

–интерпретация и оценка математических результатов вконтексте национальной 

или глобальной ситуации; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку. 

 

1.2.13.8.Общеинтеллектуальное направление  

Кружок «Кубановедение» 
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Личностные результаты освоения курса характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своему краю; понимание особой роли 

многонационального края в стране; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своего родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своего края, 

уважения к своему и другим народам. 

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 договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли родного края в развитии  художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, 

традициям и творчеству своего народа; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологического воспитания: 
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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, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  

 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение»   является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедение»   является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

1. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

2. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

3. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 



155  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.. 

Предметными результатами изучения курса «Кубановедение»  является 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 различать природные зоны Краснодарского края 

 рассказывать о природных  богатствах родного края и их использовании 

 человеком 

 отличать символику Краснодарского края 

 называть органы местного самоуправления  

 называть даты важнейших событий в истории края, города, станицы, 

хутора и т.д. 

 различать особенности культуры и быта народов, населяющих 

территорию Краснодарского края  

 знать особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на 

территории края 

 называть важнейшие экологические проблемы Краснодарского края 

 рассказывать о заповеднике, находящемся на территории Краснодарского 

края 

 называть фамилии и имена выдающихся исторических, научных, 

культурных деятелей Кубани 

 определять месторасположение Краснодарского края на физической карте 

России 

 узнавать наиболее распространѐнные лекарственные растения своей 

местности 

 определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных) 

 правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории 

Краснодарского края 

 исполнять гимн Краснодарского края 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
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 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

 правильного поведения во время исполнения гимнов России и Кубани 

 выполнения изученных правил бережного и безопасного поведения 

 исполнения знакомых народных песен 

самоорганизации и выполнения исследовательских проектов. 

1.2.13.9. Социальное направление 

Кружок «Разговоры о профессиях» 

 

Личностные результаты изучения курса характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

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.  

Эстетического воспитания: 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни; бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью . 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Ценности научного познания: 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  
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В ходе освоения курса внеурочной деятельности достигаются следующие 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов: 

 Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно 

оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, с нарушениями здоровья.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ; 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца 

учебных действий; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 

учителя; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя); 

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 
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Познавательные: 

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения 

с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, 

включая Интернет; 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы 

в другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, 

схематическую, табличную); 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам; 
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Ученик получит возможность научиться: 

- оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 

монологическую речь, вести диалог; 

- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, 

общие дела, распределять функции участников и определять способы их 

взаимодействия; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

 

Предметные результаты: 

    3 класс 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия; 

- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми; 

- оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях; 

- владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и неинформатических 

задач: 

- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 

дерева, мешка; 

- проведение полного перебора объектов; 

- определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений. 

        4 класс 

- рациональное использование распространѐнных технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач 

учебного процесса, усовершенствование навыков полученных в начальной школе; 

- выбор средств информационных технологий для решения поставленной 

задачи; 
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- отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки 

информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы); 

- преобразование информации из одной формы представления в другую без 

потери еѐ смысла и полноты; 

- решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий. 

 

1.2.13.10. Социальное направление 

Кружок «Основы финансовой граммотности» 

 

Личностные результаты изучения курса  характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности 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 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
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эмоционального благополучия: 
выполнение правил безопасного поведении в информационной среде; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда. 

Экологического воспитания: 

осознание роли человека в обществе. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира;  

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  

Личностными результатами изучения курса являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства;   

•   овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;  

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки;   

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях.  

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

познавательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации;  

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления  аналогий  и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям  
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• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;   

• регулятивные:    

• понимание цели своих действий;  

• составление простых планов с помощью учителя;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий;  

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;  

• коммуникативные:  

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• умение слушать собеседника и вести диалог;   

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;   

• умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих  

Предметными результатами изучения курса являются:  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  

• представление о роли денег в семье и обществе;   

• умение характеризовать виды и функции денег;  

• знание источников доходов и направлений расходов семьи;   

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет;  
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• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения;  

• проведение элементарных финансовых расчѐтов . 

Предметные результаты: 

     3 класс 

Формирование позитивного  отношения школьника  к базовым ценностям общества и 

к его социальной реальности в целом. 
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 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

 1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.В соответствии с ними 

система оценки должна: фиксировать цели оценочной деятельности; фиксировать 

критерии, процедуры, инструменты оценки и формы предоставления еѐ 

результатов; фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
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Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма 

существенной составляющей процесса обучения в МБОУ СОШ № 56. Система 

контроля и оценки ставит задачу развить у школьников умение проверять и 

контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и 

пути их устранения. Оценка есть определение качества достигнутых школьником 

результатов обучения. На современном этапе развития начальной школы, когда 

приоритетной целью обучения является развитие личности школьника, 

определяются следующие параметры оценочной деятельности:качество усвоения 

предметных знаний – умений-навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования;степень сформированности 

учебной деятельности младшего школьника (коммуникативной, читательской, 

трудовой, художественной); степень развития основных качеств умственной 

деятельности (умение наблюдать, анализировать, сравнивать классифицировать, 

обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и т.д.);уровень 

развития познавательной активности, интересов отношения к учебной деятельности, 

степень прилежания. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускниковна уровненачального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательнойорганизации и еѐ работников 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 
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от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачет/незачет» («освоил/ не освоил»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Так же используется отметки по 5-балльной шкале.( наивысший балл 5, 

наименьший балл-2).В процессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

 

 1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
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самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основеустойчивой системы учебно- 

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

я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви 

к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
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полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

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

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации развития — в 

форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 
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Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 
исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

владеющие компетенциями в 

сфере психологической 

диагностики личности в детском 

и подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 
федеральном, региональном 
уровне 

Предмет оценки 

сформированность отдельных 

личностных результатов 

(мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, 

самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных 

результатов: оптимизация 

личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной 

деятельности: администрация, 

учитель, психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

- Заместитель директора 

по воспитательной работе 

в рамках изучения уровня 

воспитанности 

обучающихся школы, 

анализа воспитательной 

работы. 

- Заместитель директора по УР в 

рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния 

преподавания предметов. 

- Психолог в рамках 

преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу 

для получения основного 

общего образования. 

 

Персонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводит: 

- Учитель в рамках изучения 

индивидуального развития 

личности в ходе учебно-
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воспитател ьного процесса. 

 

Психолог в рамках работы с 

детьми « группы риска» по 

запросу педагогов (при 

согласовании с родителями), 

родителей (законных 

представителей). 

 

Инструментарий для внутренней оценки: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге: 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2010. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося, 

представленных в книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр. 

3. Методический комплекс Л.А. Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем 

обучения» Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа 

анкетирование, возрастно-психологическое консультирование . 
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Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

Педагогов - об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях, посвященных анализу учебно-воспитательного процесса); 

Обучающихся - об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 

Родителей – об индивидуальных особенностях развития ребѐнка, о динамике 

развития мыслительных качеств, о методах оптимизации обучения и воспитания 

детей. 

2. Обеспечение мотивации на обучение - ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе 

внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов учителя, психолога. 

 

Достижение метапредметных результатовобеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и 

практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 



174  

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 

 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 

уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта,  

действия, события и др. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по 

заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные 

работы по отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, 

так и отдельную диагностику: 

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат; 

- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные  

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности, возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Процедура оценки 
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Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: в рамках 

аттестации педагогов и 

аккредитации организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; проведение анализа 

данных о результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Инструментарий, формы 

оценки: 

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на предметной 

основе, где метапредметный 

результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или 

региональном уровне. 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: 

сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных 

результатов: определение уровня 

присвоения учащимися 

определенных универсальных 

учебных действий, как средства 

анализа и управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной 

деятельности: администрация, 

учитель, психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

- заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные 

учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

- заместитель директора по УР в 

рамках внутришкольного контроля: 

- по изучению состояния 

преподавания предметов; 

- по изучению состояния 

организации внеурочной 

деятельности; 

- в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации (проведение 

трех контрольных работ, русский 

язык, математика, комплексная 

работа на метапредметной 

основе); 
- на этапах рубежного контроля. 
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Психолог в рамках 

преемственности с 

ДОУ и при 

переходе 

обучающихся в 

школу для 

получения 

основного общего 

образования 

(коммуникативные, 

регулятивные, 

познавательные). 

Персонифицирова

нные 

мониториноговые 

исследования 

проводят: 

Учитель в 

рамках: 

внутришкольного 

контроля, когда 

предлагаются 

административны

е контрольные 

работы и срезы; 

- тематического 

контроля по 

предметам и 

текущей 

оценочной 

деятельности; 

- по итогам четверти, полугодия; 
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- промежуточной и итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

Инструментарий: 

Психолог в рамках итогов 

коррекционной работы с детьми 

«группы риска». 

Ученик в результате самооценки 

на уроке, внеурочной деятельности 

с фиксацией результатов в 

оценочных листа. 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы 

(по А.Г Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная 

основа.). 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией . 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность). 

 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио ученика. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
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принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 
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знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 
знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

В МБОУ СОШ № 56 учащиеся 1 класса обучаются по безотметочной системе, 

учащиеся 2 класса – 1 четверть. 

Безотметочное обучение направлено на решение основной задачи начального 

обучения: 

– развитие ребѐнка в процессе становления как субъекта разнообразных видов и 

форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. 

Безотметочное обучение – это поиск нового подхода к оцениванию, который 

позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания. 

Безотметочное обучение предполагает:перенос акцента с предметных знаний, 

умений и навыков, как основной цели обучения - на формирование общеучебных 
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изменений, на развитие самостоятельности учебных действий. Всѐ это влечѐт за 

собой и изменение системы оценивания. 

Основные принципы безотметочного обучения: 

а) критериальность 

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной 

совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно 

чѐткими. 

б)приоритет самооценки 

Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 

учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). Прогностическая деятельность является 

деятельностью более высокого порядка, так как позволяет устанавливать границу 

знания-незнания, предусматривает оценку своих возможностей - «я до работы» (мой 

прогноз). 

в) непрерывность 

Учитывая непрерывность процесса обучения, осуществляется переход от 

традиционного понимания отметки как фиксатора конечного результата к 

оцениванию процесса движения к этому результату. 

Анализ достижений учащихся включает: 

текущую успеваемость обучающихся; 

динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие 
формы: 

 

 

 

 

 

Текущая аттестация 

- устный опрос; 

- контрольная работа; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам наблюдения; 
- диагностическая работа 

Итоговая аттестация 
- контрольная работа; 

- диктант; с грамматическим задаием 
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 - изложение; 

- проверка осознанного чтения 
- тест 

 

Формами представления образовательных результатов являются: 

1. табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

2. тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

3. устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

4. Портфель достижений . 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогов 

 

№

 

п

/ 

п 

Вид 

контрольн

о- 

оценочной 

деятельнос

т 
и 

 

Время 

проведени

я 

 

Содержани

е 

 

Формы и виды 

оценки 

1. Входной Начало Определяет Фиксируется учителем 
в 

рабочем дневнике. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

ученика 

 контроль 

(стартов

ая 

работа) 

сентябр
я 

актуальный 
уровень 
знаний, 

необходим
ый 
для 

продолжения 

   обучения, а 
также 

   намекает «зону 

   ближайшег
о 

   развития» и 

   предметны
х 

знаний, 

 

 

 



182  

   организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальныхзна

ний 
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2. Диагности- 
ческаярабо

та, 

тестовая 

диагностиче

ск аяработа 

Проводит-
ся 
на входе 

и 

выходете

мы 

Направлена на 
проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

изучениятемы 

Результаты 
фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции 

и не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

3. Проверочна
я 

работа 

Проводит
ся 

после 

изучен

ия темы 

Проверяется 
уровень 

освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 
Представляет 

собой задания 

разного уровня 
сложности 

Все задания 
обязательны 

для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4. Итоговая 
проверочн

ая 

работа 

Конец 
апреля-

май 

Включает 
основные 

темы учебного 

года. Задания 

рассчитаны на 

проверку 

нетолько 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. 

Задания 

разногоуровня 

сложности 

Оценивание 
многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и 

итоговойработы 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 

полученных данных учитель организует коррекционно- дифференцированную 

работу по теме «Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет 

по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессеобучения. 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя 
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задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать 

степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 

соответствии с программой определяет по каждой теме объемзнаний и характер 

специальных уменийи навыков, которые  формируются в 

процессеобучения.Тематическиепроверочныеработыпроводятсяпослеизучения 

наиболее значительных темпрограммы. 
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Итоговая проверочная работа проводится в концеучебного полугодия, года. В 

первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы 

учебного периода 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, 

лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты 

учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 

сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

По английскому языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех 

классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценкиученика. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков 

определяется на основе результатов проверочных работ попредмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Процентное соотношениеоценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 

полученных данных учитель организует коррекционно- дифференцированную 

работу по теме «Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет 

по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессеобучения. 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать 

степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 

соответствии с программой определяет по каждой теме объемзнаний и характер 

специальных уменийи навыков, которые формируются в 
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процессеобучения.Тематическиепроверочныеработыпроводятсяпослеизучения 

наиболее значительных темпрограммы. 

Итоговая проверочная работа проводится в концеучебного полугодия, года. В 

первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы 

учебного периода 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, 

лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты 

учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 

сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

По английскому языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех 

классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценкиученика. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков 

определяется на основе результатов проверочных работ попредмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Процентное соотношениеоценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

высокий уровень - 85-100%; уровень выше среднего - 70-84 %; средний уровень - 

50-69 %; уровень ниже среднего — 30-49 %; низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 

предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоенияпредметаопределяется в конце 

учебногогоданаоснованиипромежуточныхрезультатовизученияотдельных  тем 

программы и итоговой контрольной работы попредмету. 

 

Критериями оценивания являются: 

1. соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

2. динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов). 
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Четвертная ОЦЕНКА 

- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе 

решения задач по темам данной четверти; 

- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 

предыдущих этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие 

которых необходимо продолжить в будущем; 

Четвертная ОТМЕТКА- высчитывается как среднее арифметическое, так как это 

единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии 

ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее 

прогнозировать свою четвертную отметку; - для определения среднего балла 

должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной четверти: текущие 

отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания 

проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 

«5» («отлично») –уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов(днедочета приравниваются к одной ошибке) по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложенииматериала; 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики,  

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося 

(«ленив»,«невнимателен», «не старался»). 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные 

ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 

1 класса 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 

оценивать свою работу по заданным учителям критериямс помощью 

«Волшебных линеечек», цветовой радуги ит.д. 

соотносить свою оценку с оценкойучителя; 

договариваться о выборе образца для сопоставленияработ; 

обнаруживать совпадение и различие своихдействийс

 образцом

. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении: 

«Лесенка»- ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь 

или коррекция, верхняя ступенька – ребѐнок хорошоусвоил материал и работу 

может выполнитьсамостоятельно; 

«Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, 

на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. Припроверке учитель, если 

согласен с оценкой ученика, обводиткрестик,если нет, то чертит свой крестик 

ниже иливыше; 

«Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – я умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», 

«Отлично!»,       если есть маленькие недочѐты – «Хорошо» ит.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». 

Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметныхи 

метапредметныхрезультатов. При создании данных листов учитываются 

программа и требования к обязательному минимуму содержания образования.  

Заполняется после проведения самостоятельных и контрольныхработ. 

Взаимодействие участников образовательного процесса в 

процессе безотметочного обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с 

особенностями оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против 

отметок, называют преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и 
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развития учащихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские 

собрания и индивидуальные консультации. Между учителями, учащимися, 
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родителямиучащихся и администрацией школы в рамках безотметочного 

обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. Каждый 

из участниковтакогосотрудничества имеет право прежде всего на самооценку 

своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки 

одного субъекта деятельности другим. 

Нормы оценок по предметам: 

Русский язык. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по рудному языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися  

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой 

анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях. 

Оценка письменных работ по русскому языку 
 Диктанты 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-

2исправления; работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиямиписьма. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 

орфографических ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических 

ошибок или 8 недочетов. Работа написана небрежно. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок 

или более 8 недочетов, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 
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- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 
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- пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения записано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель); 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

- перенос слова. 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

1. в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 

2. работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки). 

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за  

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается 

только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на 

оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не 

только количество, но и характер ошибок. 

 

 Требования к тексту диктанта. 

Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность 

выполнения всеми детьми. Текст содержит достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех словдиктанта). Текст не должен 

иметь слова на не изученные к данному моментуправила или такие слова заранее 

выписываются на доске. 

 Грамматические задания. 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 

ошибка и исправления. Высокий уровень: 90% -100%. 
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Оценка «4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4заданий. 

Уровень выше среднего: 65%- 89%. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2заданий. 

Средний уровень: 51% - 64%. 

Оценка «2» ставится, если ученик не справился с большинствомграмматических 

заданий. Низкий уровень: менее 50% 

 Словарный диктант. 

Оценка «5» – работа без ошибок. 

Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» – 3–5 ошибок. 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая 

пропуск и замену букв. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

Первое полугодие Второе полугодие 

1- й класс - 5-6 слов 

2- й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3- й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4- й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 Изложения и сочинения 

К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, 

сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени 

школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательные оценки за них не выставляются. 

Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка 

с учѐтом содержания, речевого оформления и грамотности написания слов. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты 

для4класса – до 25-30 слов. 

Оценка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность: нет грубых орфографических и пунктуационных ошибок; 

допускается 1 -2 исправления. 

Оценка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения 

мыслей; допускается 1-2 речевых или фактических недочета, или недочѐт в 

содержании и построении текста. 
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б) грамотность: 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 

исправления. 

Оценка «3» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

имеются отступления от авторского текста; отклонение от темы; допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 1- 

2 предложений; беден словарь; имеются речевые неточности; 3-5 речевых 

недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

работа не соответствует теме; имеются значительные отступления от авторского 

текста; много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей; отсутствует связь между частями 

работы, отдельными предложениями; словарь однообразен; более 6 речевых 

недочетов и ошибок в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений 

1.6 Контрольное списывание 

Оценка «5» ставится: нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» –1 ошибка или 1-2 исправления (3 - 4 кл.); 

Оценка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление (3 - 4 кл.); 

Оценка «2» – 4 и более ошибок (3 - 4 кл.); 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера. 

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые 

даны для оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 1-2 класс – 

списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнѐнное списывание (пропуск букв на изученные орфограммы). 

1.7. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

становление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Оценка «5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

Оценка «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

Оценка «3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

Оценка «2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

2. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по математике 

Оценка письменных работ по математике во 2-4 классах. 
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Контрольная работа (тематическая). 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» – работа без ошибок. 

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки. 

Оценка «2» –4 и более грубых ошибок. 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» –1–2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

Оценка «4» ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

Оценка «2» ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа, диагностическая работа 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 

ошибка и исправления. Уровень высокий: 90% -100%. 

Оценка «4» ставится, если ученик безошибочно выполнил не менее ¾ заданий. 

Уровень выше среднего: 65%- 89%. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее ½ заданий. 

Уровень средний: 51% - 64%. 

Оценка «2» ставится: если ученик не справился с большинством заданий . 

Низкий уровень: менее 50% 

Грубые ошибки: 

- Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

- Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

- Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

- Не решѐнная до конца задача или пример. 

- Невыполненное задание. 

- Ошибки при выполнении чертежа. 

- Негрубые ошибки: 

- Неверно сформулированный ответ задачи. 

- Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

- Недоведение до конца преобразований. 

- Нерациональный прием вычислений. 
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- Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

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

снижается. 

За неряшливо оформленную работу оценка по математике может быть 

снижается на 1 балл, но не ниже «3», и не в контрольной итоговой работе. 

2.2.Математический диктант 

Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка «4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «3» ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2» ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

2.3.Тест 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

2.4. Самостоятельная работа. Носит обучающий характер. 

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. На 

выполнение самостоятельной работы отводится: 2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 

10-15 мин. 

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочѐтов. 

Оценка «4» - если сделано не менее 75% объѐма работы. 

Оценка «3» - если сделано не менее 50% объѐма работы. 

3. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по литературному 

чтению во 2-4 классах. 

 Нормы оценок по литературному чтению 

 Чтение наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

 Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

- Правильная постановка логического ударения 

- Соблюдение пауз 

- Правильный выбор темпа 

- Соблюдение нужной интонации 

- Безошибочное чтение 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования 
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Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

- Своевременно начинать читать свои слова 

- Подбирать правильную интонацию 

- Читать безошибочно 

- Читать выразительно 

Оценка «5» - выполнены все требования 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям 

 Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

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

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки. 

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и 

самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть  

не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе - 

1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с  

текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, 

в конце I и II полугодий. 

Ориентировочные нормы техники чтения в начальной школе по ФГОС 

 

Оценка 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 

«5»  больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов 

«4»  16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов 

«3»  10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов 
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«2»  меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

Второй класс 

«5» 
больше 45 

слов 
больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» 
меньше 25 

слов 
меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

«5» 
больше 70 

слов 
больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов 

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов 

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова 

«2» 
меньше 40 

слов 
меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвертый класс 

«5» 
больше 90 

слов 
больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов 

«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» 
меньше 65 

слов 
меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов 

 

4. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по окружающему 

миру во 2-4 классах. 

В рамках курса «Окружающий мир» разнообразные полученные школьниками 

знания должны позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать на 

возникающие у них вопросы. Фактически нужны прочные знания и навыки 

использования данных знаний при решении заданий различного уровня. 

 Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний. 

 Способы оценивания: 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в 

самостоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных 

работах (3-4 кл.). 
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Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед 

началом изучения нового материала проводится блиц-опрос важнейших понятий 

курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного 

понимания новой темы. 

 По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится 

всем ученикам. 

 Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребовалось 

применить знания по новой теме или знания и умения уже отработанные, но в 

непривычной ситуации. 

Оценка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовалось применить сформированные умения и усвоенные 

знания. 

Оценка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 1-2 

фактические ошибки. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

1. неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

2. нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

3. неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

4. ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

5. незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие вы сказанное суждение; 

6. отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

7. ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

8. неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

1. преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

2. неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; 

3. отсутствие обозначений и подписей; 
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4. отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату; 

5. неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

6. неточности при нахождении объекта на карте. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно 

поэтому тестовые задания типа: 

– поиск ошибки; 

– выбор ответа; 

– продолжение или исправление высказывания. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 

и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

«ВЫСОКИЙ» – все предложенные задания выполнены правильно; 

«СРЕДНИЙ» – все задания с незначительными погрешностями; 

«НИЗКИЙ» – выполнены отдельные задания. 

 

Базовый уровень 0 – 60% 60 – 77% 77 – 90% 90 – 100% 

менее 17 баллов 18 – 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

«2» «3» «4» «5» 

 

5. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 

изобразительному искусству во 2-4 классах. 

 Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится: 

- если учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» ставится: 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
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- умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «3» ставится: 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» ставится: 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

6. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по технологии. 

 Оценки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за 

отдельные технологические операции; за умение составлять план работы, 

материалы и инструменты, определить их назначение, назвать правила 

безопасной работы с ними. 

 Критерии оценки за выполнение изделия в целом: 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается 

умение выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом, а также 

соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но 

без нарушения конструкции изделия. За проявленную самостоятельность и 

творчески выполненную работу отметку можно повысить на один балл или 

оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. За готовое изделие во 

время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

 Критерии оценки за отдельные технологические операции: 

Оценка «5» выставляется: 

- за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; 

правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; 

- точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу 

или рисунку; 

- безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно- деко- 

ративных растений, правильный уход за комнатными растениями без 

напоминания взрослых ; 

- экономное и рациональное использование материалов, инструментов в 

зависимости от их назначения; 

- умение составить план работы по наводящим вопросам (2-й класс), 

самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции 

изделия (3-й класс), составить план после самостоятельного анализа изделия (4-й 

класс); 
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- умение продемонстрировать изделие в действии (2-й класс), с объяснением (3-й 

и 4-й классы). 

Оценка «4» выставляется: 

- если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое - 

отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; 

- порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; 

- при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки; 

- составил план работы по наводящим вопросам учителя (2-й класс), вместе с 

учителем (3-й класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 

ошибкой (4- класс). 

Оценка «3» выставляется: 

- если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 мм во 2-м классе, от 

2 до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; 

- неэкономно использовал материал (2-й класс), нерационально использовал 

материал и инструменты (3-й класс), соблюдал порядок на рабочем месте только 

с напоминанием учителя; 

- при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки; 

- при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки, не использовал 

контргайку; 

- при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 3 

логические ошибки (2-й класс), 

- при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические 

ошибки (3-й класс), при самостоятельном составлении плана работы 

изготовления изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс). Если ученик 

плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель обязан 

заново показать ребенку, как правильно выполнить 

работу. В этом случае оценка ставится через несколько уроков. Таким образом, 

за урок учитель выставляет несколько, оценок, но все они будут выставлены за 

определенные знания и умения. 
7. Нормы оценивания предметных достижений учащихся помузыке. 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоенияобучающимися 

программного материала.При оценивании успеваемости ориентирами для 

учителя являютсяконкретные требования к обучающимся, представленные в 

программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений.Учебная программа 

предполагает освоение обучающимися различныхвидов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальныхпроизведений, 

импровизацию, коллективноемузицирование. 
 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся 

слушатьмузыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержаниюи средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать;знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 
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- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведениячерез средства музыкальной выразительности; 
- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
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- умение обучающегося сравнивать произведения и делать 

самостоятельныеобобщения на основе полученных знаний. 
Нормы оценок. 

Оценка «5» ставится когда дан правильный и полный ответ, 

включающийхарактеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальнойвыразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится когда ответ правильный, но неполный: данахарактеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальнойвыразительности 

с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3» ставится когда ответ правильный, но неполный, средства 

музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится когда ответ обнаруживает незнание и непонимание 

учебного материала. 

 Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, 

чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учѐт полученных 

данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны- учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно 

знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни,предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

8. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по 
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кубановедению. 
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Критерии для оценивания устного и письменного ответов на уроках 

кубановедения. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами,  фактами;   самостоятельно  и аргументировано  делать анализ, 

обобщать, выводы. Устанавливает  межпредметные (на   основе  ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой   терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия,  справочные  материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета,  

который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные 

и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

9 Нормы оценивания предметных достижений учащихся по физической 

культуре 

 Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности учебного 

процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала, 

информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их 

активность на занятиях физическими упражнениями. При выполнении 

минимальных требований к подготовленности обучающиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной отметки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. Отметка ставится за технику движенийи теоретические знания. 

 По основам знаний. 
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Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации 

и умения использовать знания в своем опыте. 

 По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). Оценка

 «5» – упражнение (двигательное действие) выполнено правильно 

(заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко, без напряжения, 

уверенно и четко в соответствии с заданием; в  играх обучающийся показал знание 

правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 

быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Оценка «4» – упражнение (двигательное действие) выполнено в соответствии с 

заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; в играх 

обучающийся показал знание правил игры, умеет пользоваться изученными 

движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. 

Оценка «3» – упражнение (двигательное действие) выполнено в основном 

правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущена одна 

грубая или несколько мелких незначительных ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению; в играх обучающийся показал 

знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными 

движениями. 

Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями. 

10. Нормы оценивания предметных достижений учащихся по английскому 

языку 

 Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 
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исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

 Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания  

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями 

от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои 

мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 
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Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогам в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в соответствии с нормами оценивания 

предметных достижений учащихся по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 четверти второго 

класса,во 2-4-х классах – по четвертям. Промежуточная аттестация 

подразделяется на четвертную(полугодовую) промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам четверти(полугодия), а также готовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Четвертная промежуточная аттестация представляет собой результат 

текущего контроля знаний обучающихся. 

Учащийся может быть аттестован за четверть по предмету с учетом 

соответствия количества текущих отметок (в том числе за устные, письменные, 

контрольные, практические, лабораторные и другие виды работ) количеству 

учебных часов: 

1 час в неделю – не менее 3-х отметок; 

2 часа в неделю – не менее 5-ти отметок; 

3 часа в неделю – не менее 7-ми отметок; 

4 час в неделю – не менее 9-ти отметок. 

Результаты внешних оценочных процедур (контрольные диагностические 

работы, всероссийские проверочные работы- итоговые) учитываются как 

приоритетные при выставлении отметок за четверть (полугодие). 

Основы религиозных культур и светскойэтики 

Обязательным условием преподавания курса ОРКСЭ является 

безотметочное обучение. В журнал не выставляются текущие, четвертные, 
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годовые оценки (отметки).Объектом оценивания на уроке становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, его способности 

понимать значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, 

общества, его потребности к духовному развитию. Но это не исключает 

возможность и необходимость в контроле усвоения знаний учащимися. Подходы 

к оцениванию представляются системой вербального поощрения, похвалой, 

одобрением. По итогу изучения курса выставляется 

положительная и не различимая по уровням фиксация «освоил», «неосвоил» 

 

Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ№56проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале. 

 При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени (подтвержденного документально справкой, приказом, письмом 

соответствующих учреждений), отводимого на изучение учебного предмета имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ СОШ 

№56с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей). Проведение 

промежуточной аттестации в обязательном порядке должно носить щадящий 

характер. 
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Восполнение обучающимся знаний программного материала, 

пропущенного по уважительной причине, производится самостоятельно, на 

индивидуальных консультациях и в каникулярное время. 

Форму и время ликвидации отставания в освоении части образовательной 

программы учебного предмета определяет педагогический работник по 

согласованию с администрацией МБОУ СОШ №56и родителями (законными 

представителями) учащегося. 

 Учащийся может быть не аттестован за четверть по предмету в 

случаях: 

- несоответствия количества текущих отметок, 

- пропуска учащимся более половины учебного времени без уважительной 

причины. 

При не аттестации учащегося в документах (классных журналах и иных 

установленных документах) выставляется «н/а». 

 Учащемуся, имеющему в течение четверти хотя бы одну 

неудовлетворительную отметку по результатам контроля уровня достижения 

результатов, предусмотренных образовательной программой, проводимого в 

письменной форме (диктант, сочинение, изложение, контрольная работа, 

тестирование, проверочная работа, практическая работа) не может быть выставлена 

отметка «отлично» на промежуточной аттестации. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и дркгие. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 Обучающимся, достигшим значимых успехов в изучении учебных 

предметов учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального уровней, сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам), в качестве 

результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования могут быть зачтены внеучебные 

образовательные достижения.) 

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны 
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прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установленыМБОУ СОШ №56 для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

 Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета МБОУ СОШ№56. 

 

 1.3.3. Портфель достижений как

 инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации  текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

«Портфолио» учащегося начальной школы МБОУ СОШ № 56 (папка с 

файлами), состоит из следующих разделов: 

- личные данные; 

- история имени, семьи; 

- маршрут безопасного пути от дома до школы, ПДД; 

- мои друзья; 

- мои увлечения; 

- моя школа и педагоги; 

- моя общественная работа; 

- моѐ творчество; 

- мои впечатления от экскурсий и походов, театров и праздников; 

- мои достижения; 

- работы, которыми я горжусь; 
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- мои достижения по разным учебным предметам. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы 

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

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

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку ( английскому) — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

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

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

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

- по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
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универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

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

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе. Критерии, по которым может происходить 

оценивание того или иного вида деятельности ребенка, зависит от тех целей и 

задач, которые ставит перед собой учитель, и тех задач, которые ставит перед 

собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 групп: учебно- 

логические, учебно- коммуникативные, учебно-организационные, учебно- 

управленческие и учебно- информационные. 

Учебно-организационные: 

- умение самостоятельно готовиться к уроку; 

- умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и 

сохранить внимание до его завершения; 

- оформление и ведение тетрадей и т.д. 

 

Учебно-коммуникативные: 

- умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

- умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

- умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

- умение слушать друг друга; 

- умение работать в группах сменного состава; 

- умение задавать вопросы в ходе урока; 

- умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

 

Учебно-логические: 

- умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 

критериям; 

- умение действовать по аналогии; 

- умение соотнести цель и результат; 

- умение выделять главное; 

- умение делать обобщение, вывод; 
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- умение предоставить информацию графически; 

- умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т.д. 

 

Учебно-информационные: 

- умение давать полный или краткий ответ; 

- умение отвечать на вопрос по существу; 

- умение пересказывать учебную информацию; 

- умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т.д. 

 

Учебно-управленческие умения: 

- умение определять учебную задачу; 

- умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

- умение определять проблемы собственной учебной деятельности и 

устанавливать их причину; 

- умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется родителями, одноклассниками 

и учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием 

информационной среды образовательного учреждения. 

1. 3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результатыкоторойиспользуютсяприпринятиирешенияовозможности(или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные вразделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

системы знаний и представлений о природе, 

обществе,человеке, технологии; 
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обобщенных способов деятельности, умений в учебно—познавательной и 

практическойдеятельности; 

коммуникативных и информационныхумений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образажизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

— результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 

опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

 

обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

МОНИТОРИНГОВЫХ ИСCЛЕДOBАHИЙ. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы синформацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

исверстниками. 

Итоговая    оценка        выпускника формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, 

а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

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

уровень      усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике, атакже 

уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемыхрезультатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения npocтыe учебно-познавательных и учебно- 

практических задач средствами данногопредмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебнымидействиями. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровнеобразования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых  результатов  по  всем  основным 

разделам учебной программы, а  результаты выполнения  итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический  совет образовательной организации на основе  выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении  данным обучающимся основной  и  образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

Вслучае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральномуровне. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

даются психолого—педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

 

Оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований  разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования; 

особенностей контингентаобучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследовани. 
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Индивидуальный оценочный лист обучающего 4 класса 

МБОУ СОШ № 56 

 

 

(фамилия, имя) 

 

   

Предметные результаты 

 
Метапредм

ет- ные 
   результаты 

№ 
п/п 

Уче0ный 

предмет 

Результаты 
промежуточной 

аттестации 

поитогам 
учебного 

года 

Результат
ы 
итоговых 

работ по 
учебному 

Результ
ат 

комплексн

ой 

мониторинг

ов 
ой 

работы 

  предмету 

I II III V год  
1 Русский язык        
2 Литературное 

чтение 
      

3 Иностранный 
язык 
(английский) 

      

 
4 Математика        
5 Окружающий мир       
6 Музыка       
7 Изобразительное 

искусство 
      

8 Технология       
9 Физическая 

культура 
      

10 Кубановедение       
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г» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения 

 

Результаты 

промежуточн
ой аттестации 

по итогам 

учебного года 

Результат
ы 

итоговых 
работ 

по учебному 
предмету, 

комплексно
й 

мониторингов
о й 

рабо
т ы 

1 Обучающийся овладел на 
высоком уровне 
опорной системой 
знаний, необходимой 
для продолжения 
образования на 
следующем уровне 

результаты повсем 
учебнымпредметам 
«отлично» 

90-100 % 
заданий 
базового уровня 
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2 Обучающийся овладел на 
повышенном уровне 
опорной системой знаний, 
необходимой для 
продолжения образования 
на следующем уровне 

результаты повсем 
учебнымпредметам 

їїОТПИЧНО Н ИЛИ 

їїХО]ЗОШО Н 

66-89%заданий 
базовогоуровня 

 Обучающийся овладел на 
базовом уровне опорной 
системой знаний, 
необходимой для 
продолжения образования на 
следующем уровне 

результаты повсем 
учебным предметам, 
как минимум 
соценкой 
«зачтено» или 
«удовлетворительно» 

31-65%заданий 
базовогоуровня 

4 Обучающийся не овладел 
опорной системой 
знаний и учебными 
действиями, 
необходимыми для 
продолжения образования на 
следующем уровне 

Результат как 
минимум по 
одномуучебномупредм
ету 
«неудовлетворительно
» 

0-30% % 
заданий 
базового уровня 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ СОШ № 56 

направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей 

как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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– 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ 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, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 

 2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, 

Таким образом, 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). 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что  

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться  

вопросом: какое значение и какой смыслимеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

• нравственно- этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая 

или знаково- символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно- следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позициидругих людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективномобсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстникови строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество сосверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

 2.1.3. Связь  универсальных  учебных действий  с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-   личностного, познавательного  развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы  учебных предметов  и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно- образного и знаково- символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий по годам обучения 

1 КЛАСС 

 
УУД Содержан

ие 
Способы 
формирования 
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Личностные Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие 
Объяснять   с    позиции    
общечеловеческих 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника,    

обеспечивающие 
2-ю линию развития – 
умение     определять     
своѐ 
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 нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить 

как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила 

поведения, 
делать выбор, какой поступок 
совершить. 

отношение к миру 

Метапредметн
ые 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы
е
 

Определять и формулировать
 цель 

Средством
 формирован
ия 

 деятельности на уроке с
 помощью 

этих действий
 служит 

 учителя. технология
 проблемног
о 

 Проговаривать
 последовательнос
ть 

диалога на этапе 
изучения 

 действий на нового материала. 

 уроке. Средством
 формирован
ия 

 Учиться высказывать своѐ этих действий
 служит 

 предположение (версию) на
 основе 

технология
 оценивани
я 

 работы с иллюстрацией учебника. образовательных 

 Учиться работать по 
предложенному 

достижений
 (учебны
х 

 учителем плану, отличать верно успехов) 

 выполненное задание от
 неверного, 

 

 совместно с учителем и
 другими 

 

 учениками давать
 эмоциональную 

 

 оценку деятельности класса на урок  

 

П о з н а в а т е л ь н ы е 

Ориентироваться в своей
 системе 

Средством
 формирован
ия 

 знаний: отличать новое от уже этих действий
 служит 

 известного с помощью учителя. учебный материал и 
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задания 

 Делать предварительный отбор учебника,
 обеспечивающ
ие 

 источников
 информаци
и: 

1-ю линию развития – 

 ориентироваться в учебнике (на умение объяснять мир 

 развороте, в оглавлении, в словаре).  

 Добывать новые
 знания: 

 

 находитьответы на вопросы, 
используя 

 

 учебник, свой жизненный опыт и  

 информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать
 полученну
ю 

 

 информацию: делать выводы в  

 результате совместной работы 
всего 

 

 класса.  

 Перерабатывать
 полученну
ю 

 

 информацию: сравнивать и  

 группировать предметы и их 
образы. 

 

 Преобразовывать информацию из 
одной 

 

 формы в другую:
 подробно 

 

 пересказывать небольшие
 тексты, 

 

 называть их тему.  
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К
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

вн
ы

е
 

Донести свою позицию до
 других: 

Средством
 формирован
ия 

оформлять свою   мысль   в   
устной   и 

этих действий
 служит 

письменной речи (на
 уровне 

технология
 проблемног
о 

предложения или небольшого 
текста). 

диалога (побуждающий
 и 

Слушать и понимать речь других. подводящий диалог). 
Выразительно читать и 
пересказывать 

Средством
 формирован
ия 

текст этих действий служит 
работа 

 в малых группах 

 

2 класс 
УУД Содержан

ие 
Способы 
формирования 

Личностные Самостоятельноопределять и 

высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельноделать 

выбор, какой поступок 
совершить. 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять своѐ 

отношение к миру 

Метапредметн
ые 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы

е 

Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с

 учителем обнаруживать  

 и 

формулироватьучебнуюпроблему 

совместно с учителем (для этого

 в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать

 учебную деятельность 

на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала. 

Средством

 формирования 

этих действий 

 служит 

технология 

 оценивания 

образовательных 

достижений  
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проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике). 

Работая    по     предложенному    

плану, 
использовать необходимые 
средства (учебник, приборы, 
инструменты) 

 (учебных 

успехов) 
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П
о
зн

а
ва

т
ел

ьн
ы

е
 

Ориентироваться в своей
 системе 

Средством
 формирован
ия 

знаний: понимать, что
 нужна 

этих действий
 служит 

дополнительная
 информация
 (знания) 

учебный материал и 
задания 

для решения учебной задачи в один 
шаг. 

учебника, нацеленные на 
1-ю 

Делать предварительный
 отбор 

линию   развития – 
умение 

источников информации для
 решени
я 

объяснять мир 

учебной задачи.  
Добывать новые знания:
 находить 

 

необходимую информацию как в  
учебнике, так и в
 предложенных 

 

учителем словарях и 
энциклопедиях. 

 

Добывать новые знания:
 извлекать 

 

информацию, представленную в 
разных 

 

формах (текст, таблица,
 схема, 

 

иллюстрация и др.).  
Перерабатывать
 полученну
ю 

 

информацию: наблюдать и
 делать 

 

самостоятельные выводы  

К
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

вн
ы

е
 

Донести свою позицию до
 других: 

Средством
 формирован
ия 

оформлять свою   мысль   в   
устной   и 

этих действий
 служит 

письменнойречи (на уровне
 одного 

технология
 проблемног
о 

предложения или небольшого 
текста). 

диалога (побуждающий
 и 

Слушать и понимать речь других. подводящий диалог) и 
Выразительно читать и 
пересказывать 

технология
 продуктивно
го 

текст. чтения. 
Вступать в беседу на уроке и в 
жизни 

Средством
 формирован
ия 
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Совместно договариваться о
 правила
х 

этих действий служит 
работа 

общения и поведения в школе и в малых группах 
следовать им.  
Учиться выполнять различные 
роли в 

 

группе (лидера, исполнителя, 
критика) 

 

3 класс 

 
УУД Содержан

ие 
Способы 
формирования 

Личностные Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). В

 самостоятельно

 созданных ситуациях общения 

и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять свое 

отношение к миру 
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Метапредметн
ые 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы
е
 

Самостоятельно
 формулировать
 цели 

Средством
 формирован
ия 

 урока после
 предварительного 

этих действий
 служит 

 обсуждения. технология
 проблемног
о 

 Учиться совместно с
 учителем 

диалога на этапе 
изучения 

 обнаруживать и формулировать 
учебную 

нового материала 

 проблему. Средством
 формирован
ия 

 Составлять план решения
 проблемы 

этих действий
 служит 

 (задачи) совместно с учителем. технология
 оценивани
я 

 Работая по плану, сверять свои 
действия 

образовательных 

 с целью и, при
 необходимости, 

достижений
 (учебны
х 

 исправлять ошибки с помощью 
учителя. 

успехов 

 В диалоге с учителем
 учиться 

 

 вырабатывать критерии оценки и  

 определять степень
 успешности 

 

 выполнения своей работы и работы 
всех, 

 

 исходя из имеющихся критериев  

 

П о з н а в а т е л ь н ы е 

Ориентироваться в своей
 системе 

Средством
 формирован
ия 

 знаний: самостоятельно   
предполагать, 

этих действий
 служит 

 какая информация нужна для 
решения 

учебный материал и 
задания 

 учебной задачи в один шаг. учебника, нацеленные на 
1-ю 

 Отбирать необходимые для 
решения 

линию   развития – 
умение 

 учебной задачи источники 
информации 

объяснять мир 

 среди предложенных учителем 
словарей, 

 

 энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания:
 извлекать 

 

 информацию, представленную в 
разных 
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 формах (текст, таблица,
 схема, 

 

 иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать
 полученну
ю 

 

 информацию: сравнивать и  

 группировать факты и
 явления; 

 

 определять причины явлений, 
событий. 

 

 Перерабатывать
 полученну
ю 

 

 информацию: делать выводы на 
основе 

 

 обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из 
одной 

 

 формы в другую: составлять 
простой 

 

 план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из 
одной 

 

 формы в
 другую: 

 

 представлятьинформацию в
 виде 

 

 текста, таблицы, схемы.  
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К
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

ы
е
 

Донести свою позицию до
 других: 

Средством
 формирован
ия 

оформлять свои   мысли   в устной 
и 

этих действий
 служит 

письменной речи с учѐтом своих технология
 проблемног
о 

учебных и жизненных
 речевых 

диалога (побуждающий
 и 

ситуаций. подводящий диалог 
Донести свою позицию до
 других: 

Средством
 формирован
ия 

высказывать свою точку зрения и этих действий
 служит 

пытаться еѐ обосновать,
 приводя 

технология
 продуктивно
го 

аргументы. чтения 
Слушать других, пытаться 
принимать 

Средством
 формирован
ия 

другую точку   зрения, быть
 готовым 

этих действий служит 
работа 

изменить свою точку зрения в малых группах 
Читать вслух и про себя
 тексты 

 

учебников и при этом: вести 
«диалог с 

 

автором» (прогнозировать
 будущее 

 

чтение; ставить   вопросы   к   
тексту   и 

 

искать ответы; проверять себя); 
отделять 

 

новое от известного; выделять 
главное; 

 

составлять план.  
Договариваться с людьми:
 выполняя 

 

различные роли в группе, 
сотрудничать в 

 

совместном решении проблемы 
(задачи). 

 

Учиться уважительно относиться к  
позиции другого,
 пытаться 

 

договариваться  

 

4 класс 

 
УУД Содержан Способы 
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ие формирования 
Личностные Оценивать жизненные ситуации

 (поступки 
Средством достижения 
этих 

 людей) с точки зрения общепринятых 
норм и 

результатов служит 
учебный 

 ценностей: учиться отделять поступки от материал и
 задания 

 самого человека. учебника, нацеленные на 
2-ю 

 Объяснять с позиции
 общечеловеческих 

линию   развития – 
умение 

 нравственных ценностей, почему 
конкретные 

определять своѐ 
отношение к 

 простые поступки можно оценить как 
хорошие 

миру 

 или плохие.  

 Самостоятельно определять и 
высказывать 

 

 самые простые общие для всех людей 
правила 

 

 поведения (основы
 общечеловеческих 

 

 нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях,
 опираясь на 

 

 общие для всех правила поведения,
 делат
ь 

 

 выбор, какой поступок совершить.  
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Метапредметн
ые 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы
е
 

Самостоятельно
 формулировать
 цели 

Средством
 формирован
ия 

 урока после
 предварительного 

этих действий
 служит 

 обсуждения. технология
 проблемног
о 

 Совместно с учителем 
обнаруживать и 

диалога на этапе 
изучения 

 формулировать учебную проблему. нового материала. 

 Составлять план решения
 проблемы 

Средством
 формирован
ия 

 (задачи) совместно с учителем. этих действий
 служит 

 Работая по плану, сверять свои 
действия 

технология
 оценивани
я 

 с целью и, при
 необходимости, 

образовательных 

 исправлять ошибки с помощью 
учителя. 

достижений
 (учебны
х 

 В диалоге с учителем
 вырабатывать 

успехов) 

 критерии оценки и определять 
степень 

 

 успешности выполнения своей 
работы 

 

 и работы всех, исходя из 
имеющихся 

 

 критериев  

 

П о
з

н
а

ва т ел ьн ы е 

Ориентироваться в своей
 системе 

Средством
 формирован
ия 

 знаний: самостоятельно   
предполагать, 

этих действий
 служит 

 какая информация нужна для 
решения 

учебный материал и 
задания 

 учебной задачи в один шаг. учебника, нацеленные на 
1-ю 

 Отбирать необходимые для 
решения 

линию   развития – 
умение 

 учебной задачи источники 
информации 

объяснять мир 

 среди предложенных учителем 
словарей, 

 

 энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания:
 извлекать 

 

 информацию, представленную в 
разных 

 

 формах (текст, таблица,  
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 схема, 

 иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать
 полученну
ю 

 

 информацию: сравнивать и  

 группировать факты и
 явления; 

 

 определять причины явлений, 
событий. 

 

 Перерабатывать
 полученну
ю 

 

 информацию: делать выводы на 
основе 

 

 обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из 
одной 

 

 формы в другую: составлять 
простой 

 

 план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из 
одной 

 

 формы в другую: виде текста, 
таблицы, 

 

 схемы  
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К
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

ы
е
 

Доносить свою позицию до
 других: 

Средством
 формирован
ия 

оформлять свои   мысли   в устной 
и 

этих действий
 служит 

письменной речи с учѐтом своих технология
 проблемног
о 

учебных и жизненных
 речевых 

диалога (побуждающий
 и 

ситуаций. подводящий диалог) 
Доносить свою позицию до
 других: 

Средством
 формирован
ия 

высказывать свою точку зрения и этих действий
 служит 

пытаться еѐ обосновать,
 приводя 

технология
 продуктивно
го 

аргументы. чтения 
Слушать других, пытаться 
принимать 

Средством
 формирован
ия 

другую точку   зрения, быть
 готовым 

этих действий служит 
работа 

изменить свою точку зрения в малых группах. 
Читать вслух и про себя
 тексты 

 

учебников и при этом: вести 
«диалог с 

 

автором» (прогнозировать
 будущее 

 

чтение; ставить   вопросы   к   
тексту   и 

 

искать ответы; проверять себя); 
отделять 

 

новое от известного; выделять 
главное; 

 

составлять план  
Договариваться с людьми:
 выполняя 

 

различные роли в группе, 
сотрудничать в 

 

совместном решении проблемы 
(задачи). 

 

Учиться уважительно относиться к  
позиции другого,
 пытаться 

 

договариваться.  

 

Предмет «Русский язык» (родной язык), наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
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России, воспитывает положительное отношение к правильной, точной, богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

Предмет «Русский язык» (родной язык) обеспечивает также формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач. 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» (литературное чтение на родном языке), 

прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает понимание литературы как средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, даѐт возможность для формирования 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 
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различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

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

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения, 

моделирования и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение языка 

создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Трансляция духовно- 

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 
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• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Иностранный язык (английский) обеспечивает развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение 

в понятной для собеседника форме. Знакомство обучающихся с культурой, историей 

и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Математика. Учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково- 

символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир. Выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

• приобретают первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
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признаков или известных характерных свойств; установления причинно- 

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале  

природы и культуры родного края. 

Изобразительное искусство. Развивающий потенциал предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.Приобретают 

первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 

Музыка. Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий формируются эстетические и ценностно- 

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

Технология. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 
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• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

•приобретают первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 

Физическая культура способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

КубановедениеЛичностные результаты   освоения   учебной   дисциплины 

«Кубановедение» должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род 

в его историческом и культурном ракурсе; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 

родины; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам в социальных ситуациях, 

связанных с исследовательской деятельностью; 

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, Бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направленынадостижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательнойпрограммы: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять 

цели изадачи учебной деятельности, поиска средств 

ееосуществления. 

В учебниках русского  языка, математики,  окружающего  мира, 

литературногочтенияс 1 по 4классына титулах каждого раздела 

сформулированыосновныецелиизадачиучебнойдеятельности,чтопозволяет 

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

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

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

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий,которыеони «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала     учебников     постепенно     формируются умения сначала 

пониматьипринимать познавательнуюцель, сохранять еѐ при выполнении 

учебных действий,а затем и самостоятельно формулировать 

учебную     задачу,       выстраиватьплан действия для еѐ 

последующегорешения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, разделзавершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно- 

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшегошкольник 

 

Освоение способов решения проблем творческого ипоискового характера. 

Формированиеиосвоение указанных способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие  у учащихся познавательных УУД и творческих 
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способностей. В учебниках «Школы России» и «Школа 2100» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемныеситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

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

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

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

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

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе предметных линий комплекса учебников«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленнойвучебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например,предлагающих: 

 

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

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

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются  «Странички  для любознательных»  с 

заданиями творческого характера, начиная  со 2 класса, 

добавляютсястранички«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 классы. 
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 2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 
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моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 



254 
 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

 2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Средства формирования универсальных учебных действий: 

- учебники в бумажной и/или электронной форме; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода; 

- использование организационно-деятельностных форм работы обучающихся 

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

общеклассной дискуссии; 

- мероприятия для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся: мониторинги, исследовательские проекты, контрольные срезы; 

- эффективное использование средств ИКТ. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 
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диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
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- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных позволяет формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. 

 

 2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию 

 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию рассматривается каккомплексное образование, 

включающее в себя физическую ипсихологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально- личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально- личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно- 

познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно- ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 
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• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

– систематичность сбора и анализа информации; 

– доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности ОО по формированию и развитию УУД у учащихся может 

учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания ивоспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельныхопераций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по ужеусвоенному алгоритму); 

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 
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способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве 

сучителем); 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способовдействия); 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

-уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебнымидействиями); 

-позиционной — не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных ответов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности,  

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося — в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнегооценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

 2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ,    

КУРСОВ  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
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обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. В связи с этим в программах выделено 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностноориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты предмета ( курса) 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждого раздела ( темы) 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельностисодержат: 

1) результаты освоения курса внеурочнойдеятельности; 

2) содержание курса в внеурочной деятельности с

 указанием форм организации и видовдеятельности; 

3) тематическоепланирование 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание предметов, курсов 

по всем обязательным предметам при получении начального общего 

образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

 2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Предметная область 

«Русский язык и литературное 

чтение». Учебный предмет 

«Русский язык» 

 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке. 
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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); 

согласный твердый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), 

парный (непарный); функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твердого 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. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 

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

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 

словах корня (простые случаи); 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 однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имен 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имен существительных по падежам и числам 

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

одушевленные и неодушевленные. 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен 
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прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление 

в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная 

форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространенные и нераспространенные. 

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

союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости 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 твердый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на 

уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имен 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: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 
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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. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 

 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определенному 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 

возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 

основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; 
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проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-

исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений планировать действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по 

русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 
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договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

 

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 

правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе; а также кроме собственных имен существительных на -ов, -

ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 
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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). I и II 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, ее 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 невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространенные и нераспространенные предложения (повторение 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: 

сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль 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: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

множественном числе, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -

ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен 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, соединенными 
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союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного 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 учетом точности, 

правильности, 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. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределенная форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-
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буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 

проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске 

для выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
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оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и 

свой вклад в нее; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 

 

 

2.2.2.2. Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

       3 КЛАСС 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история – важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и 

родного края – главные идеи, нравственные 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 иллюстрации 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 (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по 

выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). 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 правил. 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. Билибина и др.). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 
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Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина 

как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 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 произведения 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 Лебеди» и другие по 

выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приѐм повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок 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.  

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. Паустовского и др. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 
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олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

А.А. Фет «Кот поѐт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков 

«Осень», С.А. Есенин «Берѐза», 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 трѐх 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. Особенности 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. Мамина-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 «Приѐмыш» 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. Историческая обстановка как фон создания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трѐх 

авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов 

(не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко и др. 
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Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весѐлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по 

выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утѐнок», 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 читательской деятельности. Использование с учѐтом 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 рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные 

и авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения 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 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение к 

событиям, героям 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 еѐ в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере еѐ 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков (по выбору, не менее четырѐх, например произведения С. Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе 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. Отражение 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. 
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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. Твардовский «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, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. 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).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши 

Поповича, Добрыни Никитича, 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, Алѐше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по 

выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях 

А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная 

основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях», «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 трѐх). Развитие событий в басне, еѐ 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. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  
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Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. 

Ю. Лермонтова (не менее трѐх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 

слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утѐс», «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 авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов 

«Конѐк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, 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 стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приѐмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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 другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть 

как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести 

Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 

«Русак», «Черепаха» 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 трѐх авторов): на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. 

Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебѐдушка» и другие (по выбору). 
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Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трѐх 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 «Детство Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке 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 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр 

драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: назначение, 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 выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино 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 писателей. 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). 

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, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), еѐ 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, совместной деятельности.  
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Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понимания 

и запоминания 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, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять 

и восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров (пейзаж, 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 

информации в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своѐ 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: 
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 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей 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 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
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2.2.2.3. Предметная область «Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный 

язык (английский»). 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

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

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

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

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

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

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

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

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

время года. Погода. 

Страна, страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детскогофольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета 
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странизучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основныеправила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 

лексических единиц для двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, - 

teen,-ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. 

Shecanskate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don‘tbelate!) формах. Безличные предложения 

в настоящем времени (It is cold. It‘sfiveo‘clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. 

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения сbecause. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future,PastSimple (Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. 

Глагол_связка to be. Вспомогательныйглагол to be. Модальныеглаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I‘dlike to … . Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных.Прилагательные в положительной, сравнительной и 
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превосходной степени, образованные по правилам и исключения.Местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательныеthis/these, that/those), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления).Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often,sometimes). Наречиястепени (much, little, very).Количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 

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

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песенями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

Числа и величины 

 

2.2.2.4.Предметная область «Математика и 

информатика». Учебный предмет 

«Математика»

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых 

последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения 

«больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…». 
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Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы: 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при 

равномерном прямолинейном движении; объѐм всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше— ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см
2
, дм

2
, 

м
2
). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; фиксирование результатов. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических 

связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление 

простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

2.2.2.5.Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)». Учебный предмет «Окружающий мир» 

 

3 КЛАСС 
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Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша 

Родина – Российская 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, государственным 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 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. 

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, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

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

Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, еѐ 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 растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни 
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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: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела человека, 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 вокзалах и в 

аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки 

безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации 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, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных 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) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  
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 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое 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 

изображѐнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

Интернет (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 

характеристикой: 

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 

дорожного 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 природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны 

(в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 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: 
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 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинѐнного;  

 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 учѐтом этики 

общения.  

 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика 

родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, 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 Отечества, 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, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

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, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика 

планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на 
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Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времѐн года. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра 

России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика 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 человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного 

поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных местах, 

зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной 

мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск 

достоверной информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных 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, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных 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);  
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 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной 

природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) 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 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

 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 неѐ 

иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, 

объект Всемирного природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных 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 умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости;  
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 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, подчинѐнный, напарник, члена большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей.  
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2.2.2.6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики». Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и еѐ 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. 

     2.2.2.7. Предметная область «Искусство». Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся 

с присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной 

жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать 

реальность, а также, открывая первичные основания изобразительного языка, — 

рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства 

различных художественных материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, 

взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. 

Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они 

воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. Тема 

4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 

представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, 

знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их 

объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит 

сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже 

понять свою родную культуру и ее традиции. Восприятие произведений искусства 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать. 

Изображения всюду вокруг нас.ОПК «Нерукотворная красота природы». 

Мастер Изображения учит видеть.ОПК «Рукотворная красота природы». 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 
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Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. 

Мир полон украшений.ОПК «Красота просторов России». 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать.ОПК «Поэты и художники России о Москве» 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. 

Постройки в нашей жизни.Правила работы с ИКТ. 

Дома бывают разными.Правила работы с ИКТ.ОПК «Храм 

Василия Блаженного». 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри.ОПК «Храм – дом божий». 

Строим город. Овладение практическими умениями и навыкамиработы с 

ИКТ. Все имеет свое строение.Применение практических умений и навыков 

при работе с ИКТ. 

Строим вещи.Использование ИКТ. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы).Использование ИКТ.ОПК 

«Москва – столица России». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета – жѐлтый, красный, синий. 

Белая и чѐрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы).ОПК«Православные праздники». 

Реальность и фантазия 
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Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы).ОПК«Умеем ли мы видеть мир». 

О чѐм говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чѐм говорят украшения.ОПК«Законы природы и духовные законы». 

Образ здания.Возможности ИКТ.В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение 

темы). ОПК«От чего зависит счастье человека». 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий?Использование ИКТ. 

Характер линий.Применение умений и навыков при работе с ИКТ. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности.Применение ИКТ. 

Обобщающий урок года.ИКТ. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 

Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Художественные мате- 

риалы.ОПК «Особенности использования цвета в иконе».Твои 

игрушки.Посуда у тебя дома.Обои и шторы у тебя дома.Мамин платок.Твои 

книжки.ОПК«Библия-Священное Писание».Открытки.Использование 

ИКТ.Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры.ОПК «Храм как образ вселенной». 

Парки, скверы, бульвары.Применение ИКТ. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины.Работа с ИКТ. 

Удивительный транспорт.ИКТ – помощники. 
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Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр на столе. ОПК. Вертеп. 

Театр кукол.ОПК. Вертеп. 

Маски. 

Афиша и плакат.Компьютерная графика. 

Праздник в городе.Использование ИКТ в оформлении праздника. 

Школьный карнавал (обобщение темы).Применение ИКТ. 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина – особый мир.ОПК. «Особенности изображения святости». 

Картина-пейзаж.ОПК. «Отражение сюжетов Ветхого Завета в живописи». 

Картина-портрет.ОПК. «Иконы Пресвятой Богородицы. Понятие об 

иконографии». 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы).Отработка умений и навыков при 

работе с ИКТ. 

 

Древние города нашей земли 

Родной угол.Отработка умений и навыков при работе с ИКТ. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.Отработка 

умений и навыков при работе с ИКТ. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 
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Европейские города Средневековья.Отработка умений и навыков при работе с 

ИКТ. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Юность и надежды.Отработка умений и навыков при работе с ИКТ. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.2.8. Предметная область «Искусство». Учебный предмет «Музыка» 

 1 класс 

«Музыка вокруг нас» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Балет. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Развитие музыки. Основные приѐмы музыкального развития 

(повтор и контраст) . Формы построения музыки: одно-, двух - и трѐх-частные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные театры. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
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Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

«Музыка и ты» 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

мюзикл. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор — исполнитель — слушатель. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление 

и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, художественных 

образов. Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно- 

образного содержания произведений. Форма рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио - и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

2 класс 

«Россия – родина моя» 

Музыка в жизни человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, маршевость. 
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Опера. Профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки 

как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений 

(вариации и др.). 

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые-коллективы. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыка вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Хоры: детский, смешанный. Симфонический оркестр. 

«День, полный событий» 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об основных образно - 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Инструментальная музыка. Музыка для детей: радио - и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD) . 

«О России петь – что стремиться в храм» 
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Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Опера, кантата. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Песни, танцы, действа, 

обряды, игры-драматизации. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Элементы 

нотной грамоты. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Многообразие 

этнокультурных традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

образная сфера и музыкальный язык. 

«В музыкальном театре» 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
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Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как выражение эмоций и мыслей 

человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Элементы нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки: 

одно-, двух- и трѐхчастные, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио - и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Музыка сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Cимфонический оркестр. 

«В концертном зале» 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный 

смысл. Развитие музыки. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, оркестровая. Cимфонический оркестр. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Музыка в жизни человека. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и 

многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Элементы нотной 

грамоты. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки как 

обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские певческие и 

инструментальные коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видео-фильмы, звукозаписи (CD, DVD). Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Многообразие исторически сложившихся традиций. 

Региональные традиции. 

3 класс 

«Россия – Родина моя» 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Основные образно - эмоциональные сферы музыки и 

многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, симфония, 

кантата. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Развитие музыки. Основные приѐмы музыкального 

развития. Формы построения. 

Музыкальная картина мира. 
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Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Региональные исторически сложившиеся традиции. 

«День, полный событий» 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Балет, сюита. Песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ вы-разительный 

смысл. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. Певческие 

голоса. Музыкальные инструменты. Cимфонический оркестр. Профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Обобщѐнное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Хоры. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций . 
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―Гори, гори ясно, чтобы не погасло‖ 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки, 

вариации и др. Музыкальная картина мира. Музыкальные театры. Различные 

виды музыки: сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

«В музыкальном театре» 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Опера, балет, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. 

Элементы нотной грамоты. Cопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные театры. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. 
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Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Региональные традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык . 

«В концертном зале» 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Cимфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Народная и профессиональная музыка. Основные закономерности 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки — сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных 

образов. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщѐнное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Форма двух-, 

трѐхчастная, вариационная. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира . 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный 
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смысл. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Основные 

приѐмы музыкального развития. Формы построения музыки. Формы одно-, двух- 

и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

4 класс 

«Россия — Родина моя» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, концерт, кантата. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Основные приѐмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

«О России петь — что стремиться в храм» 
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Музыка в жизни человека. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Основные закономерности 

музыкального искусства. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Симфония, сюита. 

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры. Музыкальные инструменты. Многообразие 

этнокультурных историчеки сложившихся традиций. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

«День, полный событий» 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии му- зыкальных 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. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Основные приѐмы 

музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса. Хоры. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Многообразие исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык . 
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«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Многообразие 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми. Композитор — исполнитель — слушатель. Нотная запись. Элементы 

нотной грамоты. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

«В концертном зале» 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Cопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, 
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художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития. Формы 

построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное творчество. 

«В музыкальном театре» 

Музыка в жизни человека. Представление об основных образноэмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

мюзикл. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный 

смысл. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приѐмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные театры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. 

Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных традиций. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.9. Предметная область «Технология» «Учебный предмет «Технология». 

\Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте  

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 
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деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,  

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
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способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико- технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Poin 

2.2.2.10. Предметная 

область 

«Физическая 

культура».Учебный 

предмет 

«Физическая 

культура»  

3 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности  
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Виды физических упражнений, используемых на уроках физической 

культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях 

физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при 

развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование 

физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 

Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма 

после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны 

по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по 

канату в три приѐма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен 

и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. 

Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и 

левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным 

шагом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимѐнным способом. 

Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и 

поочерѐдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной 

скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с 

движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лѐгкая атлетика  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-

за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением 

препятствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 

30 м.  

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах 

на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: 

кроль на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: 
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передвижение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приѐмами спортивных игр и 

лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приѐм и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, 

удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

 

4 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных 

видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных 

занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и 

физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание 

первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для 

снижения массы тела за счѐт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных 

водоѐмах, солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и 

упоры, подъѐм переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика  
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Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия 

при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в 

плавании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные 

игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приѐм и 

передача мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических 

качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
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2.2.2.11. Учебный предмет «Кубановедение» (из части, формируемой 

участниками образовательного процесса) 

В соответствии с приложением к письму министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-

1«О преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году» в 

каждый год обучения (1-11 класс) учебного предмета «Кубановедение» вводится 

тематический раздел «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 1 класс 

Введение. Мой родной край 

Раздел 1. «Я и моя семья» Будем знакомы! Любимые занятия. Моя семья. Мои 

обязанности в семье. Семейные традиции. 

Раздел 2. «Я и моя школа» Наша школа. Правила поведения в школе. 

Знакомство со школой. Школьные поручения. Школьная дружба. 

Раздел 3. «Я и мои родные места» Родной город (станица, хутор). Улица, на 

которой я живу. Правила безопасного поведения на улице. Виды транспорта. 

Правила поведения в общественном транспорте. Достопримечательности моего 

города (села, станицы, хутора). Труд людей моей местности. 

Раздел 4. «Я и природа вокруг меня» Будем жить в ладу с природой. Красота 

природы родного края. Растительный и животный мир. Забота о братьях наших 

меньших. Красная книга Краснодарского края. Люблю тебя, мой край родной 

(итоговое занятие). 

Раздел 5.«Духовные истоки Кубани» 

1. «Семья. Родители. Родительская любовь и благословение». 

Любовь к ближнему. Залог успеха детей – послушание родителям и 

уважение старших. Выполнение заповедей о семейных ценностях « Почитай 

отца и матерь твою…». Какой должна быть семья. Знание слова « 

благословение». 

2. «Традиции казачьей семьи». 

Понятие « традиция». Православные традиции в казачьих семьях. Казак – 

отец, глава семьи. Казачка – мать, хранительница домашнего очага. 

3. «Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции 

школы». 

Что такое воскресная школа. Традиции воскресной и светской школы. 

4. «Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины». 

Что такое духовные святыни. Святые места Кубани. 

 

2 класс 

Введение. Символика района (города), в котором я живу 

Раздел 1. Природа моей местности 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть  1: «Уж  небо  осенью дышало». 

Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные 
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обозначения. Водоѐмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у 
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водоѐмов. Разнообразие растительного мира моей местности. Культурные и 

дикорастущие растения. Лекарственные растения. Правила сбора и использование 

лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении 

ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная книга 

Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей». 

Раздел 2.Населѐнные пункты 

Годовой  исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 2: «Зимушка-зима,  зима  снежная была». 

Населѐнные пункты моего района. История образования города (района). Глава 

города (района). Улицы моего населѐнного пункта. Происхождение их названий. 

Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и культурные 

достопримечательности. Спортивная жизнь в моѐм городе (районе). 

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное   время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Земляки – жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). Труженики 

родной земли. Профессии и место работы членов семьи. Ремѐсла, 

распространѐнные в районе. Знаменитые люди. Доска почѐта в населѐнном 

пункте, районе. Жилище казака. Особенности казачьего быта. Уклад кубанской 

семьи. Религиозные традиции моих земляков. 

Творческий проект «Труд в моей семье». 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани 

1. Родная земля. Родина. Поклонные кресты. 

Понятие «Родина», « малая Родина». Что такое поклонный крест. Традиции 

установления поклонных крестов на Кубани. 

2. Духовные родники жизни. Религиозные традиции моих земляков. 

Источники духовного становления человека: храм, семья, книги, традиции и др. 

3.Красный угол. Икона. 

Что такое « красный угол». Иконы, составляющие « красный угол». Почитаемые 

иконы в православных кубанских семьях. История написания семейных икон. 

4.«Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя». 

Защита Родины – священный долг. Подвиг во имя жизни других людей. Святые 

заступники Руси. 

 

3 класс 

Введение. Изучаем родной край 

Раздел 1.Нет в мире краше Родины нашей 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. 

Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололѐд). Календарь народных 
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примет. Стихийные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). 

Правила безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. Водоѐмы 

Краснодарского края (моря, реки, озѐра, плавни, лиманы). Солѐные и пресные 

водоѐмы Краснодарского края. Типы почв, распространѐнные на территории 

Краснодарского края. Чернозѐмы – природное богатство Кубани. Растительный и 

животный мир равнинной и горной части Краснодарского края. Хвойные и 

лиственные леса и их обитатели. Растительный и животный мир прибрежной 

зоны и водоѐмов. Культурные растения. Кубань – территория здоровья. Курорты 

Краснодарского края. Кубань спортивная, Кубань олимпийская. Красота 

окружающего     мира:     талантливые      люди      о      нашем      крае. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и 

Гермонаса). Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на 

Кубань. Основание городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи.  

Майкоп – столица Республики Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (Твоя родословная. История твоей 

семьи. Ты и твоѐ имя, имена в моей семье. Именины. Из истории кубанских 

фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода. Народные обычаи и традиции. 

Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортивные традиции нашего 

края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани 

1. Святые источники Кубани. 
Духовный смысл православных праздников. Крещение Господне. Значение 

крещения. Крещенские традиции. История возникновения святых источников. 

Карта святых источников края. 

2. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. 

Устройство храма и его значение. Особенности архитектуры, иконостас. 

Храмовые традиции (престольный праздник, храмовая икона, памятные даты). 

3.Именины. 

Что такое именины. День небесного покровителя. Святые. Традиции 

имянаречения. Мерные иконы. 

4.Подвиг материнства. 

Любовь матери. Материнский труд, уважительное отношение к нему. Жизнь и 

материнский подвиг Пресвятой Богородицы. Многодетная семья 

4 класс 

Введение. Краснодарский край на карте России 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. 

Школьные лесничества. Естественные и искусственные водоѐмы. Использование 

и охрана водоѐмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и 
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водная эрозия. Лесополоса. Полезные ископаемые Краснодарского края, их 

использование (нефть, газ, песок, глина, мергель, гипс, известняк). Целебные 

минеральные источники и грязи. Значение природных богатств Краснодарского 

края для жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Раздел 2. Земля отцов – моя земля Вещественные исторические источники. 

История Кубани в архитектуре. Древние жилища. Современный облик края: 

здания, сооружения (культурные, спортивные и др.). Вещи рассказывают о 

прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремѐсла и промыслы. 

Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные 

исторические источники. Устная история родного края. Обычаи и праздники 

народов, живущих на Кубани. Екатеринодар – Краснодар. Краснодар – 

административный центр Краснодарского края. Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов – моя земля». 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела Просветители земли кубанской. 

Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки – гордость страны. 

Радетили земли кубанской. Ты – наследник земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани 

1. Библия. Библиотеки. 

Евангелие – главная книга казаков. Возникновение библиотек при храмах и 

монастырях. 

2. Культурное наследие Кубани. 

Православные традиции в музыкальных, художественных, литературных 

произведениях известных, талантливых земляков. 

3. Музеи-хранители материальной и духовной культуры. 

Духовные сокровища краеведческих, художественных музеев. Литературный 

музей г. Краснодара – сокровищница старинных духовных и исторических книг. 

4.Я как хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей. 

Итоговый урок: подведение итогов исследовательских проектов. 
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2.2.3 Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.3.1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Кружок «Основы православной культуры» 

 
В основе содержания занятий лежит система теоретических знаний о 

православной культуре. Введение в содержание программы экскурсий, фото 

отчетов, проектной деятельности - характерная черта кружка «Основы 

Православной культуры». Решение практических задач способствует развитию 

познавательных потребностей у учащихся, формирует у них положительную 

мотивацию к овладению знаниями, обеспечивает осознанное усвоение знаний. 

Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, 

предполагающего формирование у детей умения самостоятельно мыслить, 

анализировать, обобщать. Преобладание упражнений поискового и творческого 

характера способствует активизации мыслительной и речевой деятельности 

учащихся. 

Общая тема 1-го года обучения – ―Мы и мир вокруг нас‖. 
Тема 1. «КРАСОТА В НАШЕМ МИРЕ» 

Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о 
нерукотворности природы. 

Творец. Творение. Необходимость проявления заботы человека о природном мире. 

Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры. 

Человек – созидатель культуры. Святость. Творчество. Преподобный Серафим 

Саровский и преподобный Сергий Радонежский: образы святости в отечественной 

церковной и светской культуре. 
Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ» 

Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство  с сокровищами 
Оружейной палаты. 

Евангелие. 
Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы Родины в 

произведениях отечественного изобразительного искусства. 

Государственный Русский музей. Государственный Эрмитаж. Икона 

Архангела Гавриила (Ангел Златые власы). Икона «Чудо Георгия о змие». 

Библиотеки – хранилища культуры. Российская государственная 

библиотека. Возникновение библиотек при храмах и монастырях. Русские цари 

– основатели крупнейших библиотек России. 

Человек – хранитель культуры. Зависимость культуры России от образования и 

личного участия каждого человека в сохранении общенародного достояния. 

Представление о единстве культуры России. 
Тема 3.«ВСЕГДА ЖИВОЕ» 

Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей 

духовной книге в России, о роли Евангелия в отечественной культуре. 

Напрестольное Евангелие. 
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Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для 

православных верующих как святыни. Историческая и художественно-

эстетическая ценность иконы для отечественной и мировой культуры. 

Святая Троица. Иверская икона Божией Матери. Святитель Николай 

Чудотворец. Андрей Рублѐв. 

Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие 

«храм – дом Божий». Ценность храма как святыни для православных 

людей. Представление о художественной и культурно- исторической 

ценности православных храмов для культуры России и мировой 

культуры. 

Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, 

держава, апсида. 

Общее представление о внутреннем устроении православного храма. 

Иконостас, алтарь, престол. 
Лампада, подсвечник. Крестное знамение. Распятие. 

Представление о православном богослужении. Понятие о 

богослужении как соборном общении народа с Богом. Горний мир. 

Дольний мир. 
Тема 4.«НАША РОДИНА» 

Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех еѐ россиян. 

Красота просторов России, еѐ историческое и культурное единство. 

Города России. Древнейшие города России: Новгород, Владимир, 

Суздаль, Ростов, Псков, Ярославль, Курск и др. Понятие о кремлях как 

древнейших оборонительных сооружениях русских городов, о 

православных храмах как главных, обязательных и красивейших 

строениях на территории русских кремлей. 

Москва – столица России. Понятие о столице как главном городе 

страны. Объединительная роль Москвы в духовной, политической и 

культурной жизни страны. Московский Кремль. Архангельский собор. 

Храм Василия Блаженного. Старое здание МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Поэты и художники России – о Москве. 
Представление о взаимосвязи культуры и истории России, о 

духовном, историческом и культурном единстве России. Понятие о 

культуре как лучшем из всего, что делает человек. 

Народ и культура. Культура как совместное творчество народа. 

Понятие о ценности народа как созидателя культуры и государства 

России. 
Народкак общество людей, объединѐнных общими целями, идеями, 
языком, культурой. 
Представление о жизни православных людей как их постоянной 

борьбе с собственными грехами (недостатками). 

Традиционное представление о служении Родине как священном 

долге православных граждан. Национальные герои России – Козьма 

Минин и князь Дмитрий Пожарский, преподобные Александр Пересвет 
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и Андрей Ослябя. 

Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». 

Традиции как ценные явления культуры, передаваемые от поколения к 

поколению. 

Понимание смысловой и исторической связи слов и понятий 

«Русь», «русы», «русские», 
«русская культура», «русский язык», «русский народ», «русское 
государство», «Русская земля». 

Представлениео православии. Влияние православной веры на культуру. 
Христос Спаситель. 

Тема 5. «СЕМЬЯ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ» 
Представление о семейных православных традициях в 

Русской культуре. Традиционное отношение к иконе в 

православных семьях. 

Знакомство с Владимирской и Казанской иконами Божией Матери. 

Заключительный урок . Обобщение знаний о Спасителе и 

православии. Представление о Божественной любви как важнейшем и 

необходимом условии для сохранения мира. Знакомство с 

иконами «Господь Вседержитель», «Умягчение злых сердец» 

(«Семистрельная») 

 

 

2.2.3.2. Духовно-нравственное направление 

Кружок «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. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. 

Историческая память народа и каждого человека. Связь (преемственность) 

поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать 

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих 

поколений  

(«Там, где Россия», «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 еѐ — часть любви к 

Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 
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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 полного 

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 ребѐнка 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 мирового достояния ЮНЕСКО. Природа 

малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири,  

Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это 

так красиво», «Экологичное потребление»).  

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

россиян, созидательный труд на благо Отчизны.  Многообразие профессий, люди 

особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День 

спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской 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 всѐ время, пока 

работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего 

времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и 
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милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. 

Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность 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: милосердие, 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. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, 

помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия 

конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).  

Государственные праздники Российской Федерации:   

− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Рождество (7 января).  История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России. История 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, К. Э. Циолковский. Научные 
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открытия российских учѐных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, 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 

опытноисследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его 

создаѐт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного 

пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», 

«Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет 

со дня рождения Д.  

Менделеева. День российской науки»).  

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. 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 женщине. 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 полѐт 

человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. 

Леонов; самый длительный полѐт в космосе — Валерий Поляков. Гордость 

россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! 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 
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давних времен люди желали 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 победу советских воинов, тыла, партизанского движения. 

Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников 

концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»).  

− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, 

заботиться о ее процветании. 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 больших 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 ребѐнку 

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 учительского труда. Страницы 
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истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. 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 поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли 

патриотические чувства, объединялись 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 

единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:  

Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – 

первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая 

деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ.  Поколения в семье. 

Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль 

отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание 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 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребѐнком 

всѐ время присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у 

других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: 

поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры 



326 
 

народных промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории 

становления искусства в России: от Древней Руси до современности (скоморохи, 

первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, 

изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся 

представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и деятельности. Значение 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 русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти 

российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – 

русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы 

(«215летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 

225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).  

2.2.3.3.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Кружок «ОФП Футбол» 

. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности – 3 часа 

Тема 1. .Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Работа сердечно - сосудистой системы. Особенности полового созревания у 

мальчиков. Понятие о телосложении человека. 

Тема 2. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль, из чего он состоит. Способы подсчета пульса. 

Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. 

Тема 3. Правила соревнований, их организация и проведение. 

Основные линии на площадке. Основные правила игры в футбол. Какие бывают 

нарушения правил. Жесты судей. Требования к технике безопасности на занятиях 

по футболу. Проведение соревнований по футболу. 
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Физическое совершенствование со спортивной направленностью - 51 часов 

1. Общая и специальная физическая подготовка - 14 часов. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, упражнения с набивными мячами, 

упражнения на силу и гибкость, бег в медленном темпе до 10 минут. Прыжки со 

скакалкой. 

Комбинированные беговые и прыжковые упражнения: с перемещением из 

различных исходных положений, бег на месте в упоре стоя с максимальной 

частотой шагов, рывки вперед, челночный бег, эстафеты с быстрым изменением 

характера, 

прыжки на одной и обеих ногах через гимнастические скамейки, выпрыгивания, 

прыжки с доставанием предмета, прыжки с доставанием подвешенных предметов 

рукой, головой, прыжки вверх с подтягиванием коленей. 

2. Основы техники и тактики игры - 37 часов 

  Теория: 

 классификация и терминология технических приѐмов игры в футбол. 

 прямой и резаный удар по мячу. 

 понятие – точность удара и траектория полѐта мяча после удара. 

 Практика: 

 анализ выполнения технических приѐмов и их применение в игровых 

ситуациях. 

 техника передвижения- бег: по прямой, изменяя скорость  и направление; 

приставным шагом; повороты во время бега налево и направо. 

 удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с 

места и с разбега. 

удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью подъѐма по неподвижному мячу. 

 остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и 

опускающего мяча- на месте, в движении вперѐд и назад, подготавливая мяч 

для поступающих действий. 

 ведение мяча внешней частью, внутренней частью подъѐма и внутренней 

стороной стопы: правой, левой ногой поочерѐдно. 

 обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или 

остановки - неожиданный рывок с мячом: во время ведение внезапная 

отдача мяча назад откатывая его подошвой партнѐру, находящемуся сзади. 
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 отбор мяча. Перехват мяча- быстрый выход на мяч с целью определить 

соперника, которому адресована передача мяча. 

 вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения ноги вместе и 

шага. 

 техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах 

без мяча и в сторону приставным, крестным шагом и скачками на двух 

ногах. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. 

7. Тактика игры в футбол. 

 Теория: 

 понятие о тактике и тактической комбинации. 

 характеристика игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников, 

нападающих. 

 понятие о тактике нападения. 

 понятие о тактике защиты. 

  Практика: 

 упражнение для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по 

зрительному сигналу. 

 тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле. 

 тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории 

и скорости мяча. 

 тактика нападения. Групповые действия. Взаимодействие двух и более 

игроков. Уметь точно и своевременно выполнять передачу в ноги партнѐру, 

на свободное место, на удар. 

 тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию 

по отношению опекаемого игрока и противодействие получению им мяча. 

 тактика защиты. Групповые действия. Противодействие комбинации 

«стенка». 

 тактика защиты вратаря. Уметь выбирать правильную позицию в воротах 

при различных ударах в зависимости от «угла удара», разыграть удар от 

своих ворот, ввести мяч в игру( после ловли). 
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 учебные игры. 
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2.2.3.4. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Кружок «Орлята России» 

 

  Трек «Орлѐнок – Лидер» Ценности, значимые качества трека: дружба, команда 

Символ трека – конструктор «Лидер» В процессе реализации данного трека дети 

приобретают опыт совместной деятельности, что является необходимым в начале 

учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочѐнности классного коллектива в 

начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для приобретения и 

осуществления опыта чередования творческих поручений 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – конверт- копилка. Трек «Орлѐнок-Эрудит» занимает первый месяц 

второй четверти, которая отличается высоким содержанием различных 

интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети 

знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их 

успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период 

учебного года у детей отмечается наиболее высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

Трек «Орлѐнок – Мастер» Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – шкатулка Мастера. В рамках данного трека детей знакомят с 

тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-Мастер» поделены на два временных 

промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, 

концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с 

лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Трек «Орлѐнок – Доброволец» Ценности, значимые качества трека: 

милосердие, доброта, забота Символ трека – круг Добра Тематика данного трека 

актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период можно 

рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит 

общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не только в рамках 

трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к 

имеющемуся социальному опыту детей в течение всего учебного года. 

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» Ценности, значимые качества трека: здоровый 

образ жизни Символ трека – чек-лист Время для реализации этого трека обусловлено 

необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к середине 

учебного года накапливается определѐнная усталость, вызванная гиподинамическим 

кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физкультурно-
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оздоровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что 

актуально в зимний период. 

Трек «Орлѐнок – Эколог» Ценности, значимые качества трека: природа, 

Родина Символ трека – рюкзачок Эколога Погодные условия в момент реализации 

трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания 

школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных 

материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, 

уборке мусора в рамках экологического субботника. 

Трек «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» Ценности, значимые 

качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом. «Мы – хранители» Данный 

трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека 

происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению ребѐнком 

личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, 

истории и культуры своего родного края, через понимания фразы «Я и моѐ дело 

важны для Родины». 

2.2.3.5. Общекультурное направление 

Кружок «Театрум» 

Введение Я приглашаю вас в театр!(1 ч) 

Роль театра в культуре (5 ч) Такие разные театры.  Все виды искусства встречаем в театре. 

Просмотр спектакля «Домовѐнок Кузя». Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург.  

Театрально-исполнительская деятельность (6 ч) Чтение по ролям сценки «Как грибы 

президента выбирали». Отбор выразительных средств. Репетиция выразительности чтения 

наизусть. Игра «Превращение», оживление неодушевленных предметов. Подготовка 

декораций и костюмов к сценке.  Показ сценки «Как грибы президента выбирали». 

Подведение итогов. Анализ своей работы. Написание отзыва. Музыкальное сопровождение. 

 

Просмотр  профессионального театрального спектакля (6 ч) Упражнения, направленные 

на развитие у детей чувства ритма. Дикция. Тренинг гласных и согласных звуков. 

Упражнения в дикции. Использование дикции в театральном спектакле. Знакомство со 

сценарием театрализованного представления «От Рождества до Крещения». Репетиция 

представления. Просмотр и участие в Новогоднем театрализованном представлении. 

Подготовка декораций к театрализованному представлению «От Рождества до Крещения».  

 

Работа над спектаклем (16 ч)   Показ театрализованного представления «От Рождества до 

Крещения». Использование мимики в театральной постановке. Язык жестов. Значение слова 

и жеста в общении между людьми, в профессии актера. Интонационное выделение слов, 
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предложений. Темп речи. Использование темпа речи в театральной постановке. Просмотр 

м/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». Беседа после просмотра. Театральные жанры. Импровизация. 

Разыгрывание диалогов из литературных произведений школьной программы. Репетиция 

представления. Отработка выразительности речи. Основы театральной культуры. Просмотр 

спектакля. Театральная игра . Работа над театрализованный представлением «Жили-были, 

не тужили…». Заключительное занятие. Конкурс на лучшее исполнение выученных 

произведений. 

 

       2.2.3.6. Общеинтеллектуальное направление 

    Кружок «Читательская граммотность» 

3 класс (17 часов) 

Занятие 1. Про дождевого червяка 

Анализ содержания текста. Тип текста. Выбор утверждений, соответствующих тексту. 

Составление вопросов к тексту. 

Занятие 2. Кальций 

Анализ содержания текста. Тип текста. Толкование значения слов. Выбор утверждений, 

соответствующих тексту. 

Занятие 3. Сколько весит облако? 

Анализ содержания текста. Тип и главная мысль текста. Толкование значения слов. 

Дополнение плана текста. Составление вопросов к тексту. 

Занятие 4. Хлеб – всему голова 

Анализ содержания текста. Тип и главная мысль текста. Толкование значения слов. 

Составление вопросов к тексту. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 5. Про мел 

Анализ содержания текста. Тип и главная мысль текста. Толкование значения слов. 

Составление плана текста. 

Занятие 6. Про мыло 

Анализ содержания текста. Тип и тема текста. Толкование значения слов. Поиск 

информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 7. История свечи 

Анализ содержания текста. Тип и тема текста. Составление вопросов к тексту. Поиск 

информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 8. Магнит 

Анализ содержания текста. Тип и тема текста. Поиск отличий между предметами с 

помощью текста. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 9. На берегу моря 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Характеристика героев. Пересказ текста. 

Занятие 10. Ландыш 
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Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. Поиск 

отличий между предметами с помощью текста. Поиск информации в справочниках и 

энциклопедиях. 

Занятие 11. В лесу будь другом 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Характеристика героя. Толкование словосочетаний. Поиск информации в справочниках и 

энциклопедиях. 

Занятие 12. Лесной доктор 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Характеристика героев. Толкование значения слов. Поиск информации в справочниках и 

энциклопедиях. 

Занятие 13. Берегите птиц и зверей 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. 

Характеристика героев. Толкование значения слов.  

Занятие 14. У какой птицы гнездо самое лучшее 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. Деление 

текста на части. Составление плана.  

Занятие 15. Как появились столовые приборы 

Анализ содержания текста. Тип, тема, главная мысль текста. Толкование значения слов. 

Пересказ текста. 

Занятие 16. Понимают ли животные друг друга? 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. Толкование 

значения слов. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

Занятие 17. Театр – это праздник 

Анализ содержания текста. Подбор заголовка. Тип, тема, главная мысль текста. Толкование 

значения слов. Поиск информации в справочниках и энциклопедиях. 

 

2.2.3.7. Общеинтеллектуальное направление 

    Кружок «Математическая граммотность» 

 

3 класс (17 часов) 

Занятие 1. Умный счет 

Метод группировки парами. Метод группировки в задачах с геометрическим содержанием. 

Занятие 2. Разрезания фигур 

Способы решения задач на разрезание фигуры на равные части. Представления о переборе 

вариантов. Представления о симметрии и повороте фигур. 

Занятие 3. Круглые задачи 
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Приемы поиска циклов в числовых закономерностях. Использование длины цикла для 

подсчетов. 

Занятие 4. Элементарно! 

Методы нахождения количества элементов пересечения и объединения множеств с 

помощью диаграммы Эйлера — Венна. 

Занятие 5. Точки и кусочки 

Геометрические свойства взаимного расположения прямых, отрезков и точек на плоскости. 

Метод «проб и ошибок» при решении геометрических задач. 

Занятие 6. Путешествие с числами 

Понятие суммы цифр числа и его применение в задачах. Способ решения задач на 

нахождение наибольшего/наименьшего числа (с помощью вычеркивания цифр). Метод 

перебора вариантов. 

Занятие 7. Смотри!  

Прием использования чертежей для решения нестандартных арифметических задач. Связь 

числа разрезов и числа частей при делении отрезка и окружности. 

Занятие 8. Переливания 

Алгоритм. Табличная запись алгоритма (на примере задач на отмеривание жидкости с 

помощью двух и более емкостей). Укрупнение шагов алгоритма (алгоритмические циклы). 

Метод перебора вариантов. 

Занятие 9. Маршруты 

Представление о графе как средстве отображения объектов и связей между ними. Метод 

«проб и ошибок». Работа над проектом: в группах, в парах, индивидуально. 

Занятие 10. Числовые ребусы 

Принцип «узких мест» для упрощения перебора на примере числовых ребусов. 

Занятие 11. Уравнивание 

Использование вспомогательной схемы с единичным отрезком. Метод «анализ с конца». 

Занятие 12. Четность 

Четность суммы и разности двух чисел. Признак делимости на 2. Первичный опыт 

использования свойств четности при решении задач. 

Занятие 13. Кручу-верчу 

Представления об осевой симметрии. Поворот фигуры на прямой угол. 

Использование симметрии и поворота при решении задач на разрезание. Работа над 

проектом: в группах, в парах, индивидуально. 

Занятие 14. Лови момент! 
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Способы работы с отрезками времени. Первичный опыт решения задач на движение по реке 

(по течению и против) на примере задач про время. 

Занятие 15. Правда или ложь? 

Основы математической логики высказываний. Метод перебора при решении логических 

задач. 

Занятие 16. Последняя цифра 

Изменение последней цифры числа при арифметических действиях. Признак делимости на 

10 и его использование в задачах. 

Занятие 17. Числовые лесенки 

Метод перебора вариантов. Разбиение задачи на подзадачи. 

 

4 класс (17 часов) 

Занятие 1. В бассейне 

Расписание занятий, выгодная покупка. Задачи на определение скорости плавания. 

Логические задачи. 

Занятие 2. Делаем ремонт 

Смета ремонта, расчѐт стоимости строительных материалов. Задачи на расчѐт количества 

необходимого материала для ремонта кухни. Задачи на расчѐт стоимости необходимого 

материала для ремонта кухни. Чтение простых чертежей и нанесение на них известных 

размеров. 

Занятие 3. Украшаем дом 

Расчѐт стоимости украшений для дома. Задачи на расчѐт затрат на приобретение 

аксессуаров для дома. Составление и чтение простых планов.  

Занятие 4. Праздничный торт 

Составление и чтение простых планов. 

Занятие 5. Садовый участок 

Расходы на обустройство участка, площадь и периметр. Чтение простого чертежа и 

определение его масштаба. Нахождение площади и периметра участка и построек на нѐм. 

Занятие 6. Обустраиваем участок 

Расчѐт стоимости покупки рассады, саженцев, оборудования участка. Задачи с тройкой 

величин «цена, количество, стоимость».Составление и чтение простых планов. 

Занятие 7. Поход в кино 

Расходы на поход в кино. Нахождение заданных временных промежутков с помощью 

календаря. Задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость». 

Занятие 8. Идѐм в театр 

Расходы на поход в театр. Нахождение заданных временных промежутков с помощью 

календаря. Задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость». 

Занятие 9. Отправляемся в путешествие 
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Расходы на организацию путешествия. Нахождение заданных временных промежутков с 

помощью календаря. Задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость». Выгодная 

покупка. Составление алгоритма действий. 

Занятие 10. Осуществляем мечты 

Работа над проектом: в группах, в парах, индивидуально. 

Занятие 11.Магическийквадрат 

Подсчет двумя способами в арифметических задачах, конструкции с 

натуральными числами. 

Занятие 12.Остров рыцарей и лжецов 

Метод перебора в логических задачах, использование отрицаний простейших 

высказываний. 

Занятие 13.Метод перебора 

Сведение перебора в текстовой задаче к перебору малого числа вариантов, доказательство 

нахождения всех решений. 

Занятие 14.Буквенные ребусы 

Метод перебора в арифметических задачах, доказательство отсутствия решения (с помощью 

оценок, перебора вариантов, четности). 

Занятие 15. Дни недели 

Недельная и годовая цикличность, день недели как остаток от деления на 7. 

Занятие 16.Чередование 

Чередование объектов в ряду, по кругу. Относительное количество чередующихся объектов. 

Четность суммы чисел в промежутке. Связь чередования и разбиения на пары. 

Занятие 17.По прямой — кратчайший путь! 

Приближенное вычисление длин ломаных и кривых, кратчайшие пути на развертках. 

 

2.2.3.8. Общеинтеллектуальное направление 

    Кружок «Кубановедение» 

Введение. Краснодарский край на карте России (1 час)                                                                                                                                                                                        

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (9 часов) 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Школьные 

лесничества. Естественные и искусственные водоѐмы. Использование и охрана водоѐмов 

Краснодарского  края. Защита и охрана почв.  Ветровая и водная эрозия. Лесополоса. 

Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование (нефть, газ, песок, глина, 

мергель, гипс, известняк). Целебные минеральные источники и грязи. Значение природных 

богатств Краснодарского края для жителей России.                                                                                                                                                  

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую».                                                                                                                                                                                                                                                         

Раздел 2. Земля отцов – моя земля (13 часов)                                                                                                                                                                                                                 

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние жилища.  

Современный облик края: здания, сооружения (культурные, спортивные и др.). Вещи 
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рассказывают о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремѐсла и промыслы. 

Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные исторические 

источники. Устная история родного края. Обычаи и праздники народов, живущих на 

Кубани. Екатеринодар – Краснодар. Краснодар – административный центр Краснодарского 

края. Губернатор.                                               Проектная работа «Земля отцов – моя земля».                                                                                                                                                                                      

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (7 часов)                                                                                                                                                                                                  

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки – 

гордость страны.  Радетили земли кубанской. Ты – наследник земли отцов.                                                                                                                                                                                                               

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела».  

 Раздел 4. Духовные истоки Кубани  (4 часа) 

1.Библия. Библиотеки. 

Евангелие – главная книга казаков. Возникновение библиотек при храмах и монастырях.                        

2.Культурное наследие Кубани.  

Православные традиции в музыкальных, художественных, литературных произведениях 

известных, талантливых земляков. 

3.Музеи-хранители материальной и духовной  культуры. 

Духовные сокровища краеведческих, художественных музеев. Литературный музей г. 

Краснодара – сокровищница старинных духовных и исторических книг.  

4.Я  как хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей.  

Итоговый урок: подведение итогов исследовательских проектов.                                                                                                                                                                             

2.1. Перечень экскурсий 

1.Экскурсия «Природные зоны Краснодарского края» 

2.Экскурсия «Роль водоѐмов в природе и жизни человека. Использование и охрана 

водоѐмов». 

3.Экскурсия «Полезные ископаемые края, их использование». 

2.2. Направления проектной деятельности обучающихся 

Проектные работы  

1.Проект «Береги землю родимую, как мать любимую». 

2.Проект «Земля отцов – моя земля». 

3.Проект «Жизнь дана на добрые дела». 

4.Проект «Я  как хранитель духовного наследия Кубани». 

2.2.3.9. Социальное направление 

Кружок «Разговоры о профессиях» 

3 класс 

Раздел 1. Представление о труде взрослых (3 ч.)  

Представление о труде взрослых. Имеет ли значение пол человека для выбора и 

обретения профессии. Странички портфолио «Профессия мамы и папы».  

Раздел 2. Кем работают мои родные? (4 ч.) 

Кем работают мои родные? Семейные династии. Кем работают(ли) бабушки и 

дедушки? Сочинение «Трудовая гордость моей семьи».  

Раздел 3. Эволюция профессий (3 ч.) 
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Как рождаются новые профессии. Исчезают ли профессии? Как приобрести профессию 

Раздел 4. Сложности выбора профессии (7 ч.) 

Сложности выбора профессии. Книгу переворошив, намотай себе на ус - все работы 

хороши, выбирай на вкус! В.Маяковский «Кем быть?». Сочинение-эссе «Какой профессией 

я смог(ла) бы овладеть?». Подготовка презентации «Все профессии важны – все профессии 

нужны! (2ч) Защита творческих проектов. 

 

4 класс 

Раздел 1. В гостях у своего «Я» (6 ч.)  

В гостях у своего «Я». Мое «Я» в гостях у других «Я». Великая радость – работа. «Быть 

нужным людям…». Сочинение-рассуждение «Самая нужная профессия». Характер и выбор 

профессии. 

Раздел 2. Правила выбора профессии (7 ч.) 

Правила выбора профессии. Творческий проект «Моя будущая профессия». 

Представление о себе и проблема выбора профессии. «Секреты» выбора профессии («хочу», 

«могу», «надо»). Как готовить себя к будущей профессии. Оформление странички 

портфолио «Кем быть?», «Каким быть?». Сочинение «… - это призвание!».  

Раздел 3. Профессии без которых не обойтись (2 ч.) 

Профессии, без которых не обойтись. Исследование «Необычная творческая 

профессия».  

Раздел 4. Мир профессий (2 ч.) 

Проект «Я и мир профессий». Обобщение по теме «Мир профессий». 

 

 

2.2.3.10. Социальное направление 

 

Кружок «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

3 класс – 17 часов.  

Тема 1. Что такое деньги и какими они бывают (9 часов).  

Что такое деньги и откуда они взялись. Обмен товарами. Появление первых денег. 

Появление монет. Первые монеты разных государств.  Рассмотрим деньги поближе. 

Устройство монеты. Изображение бумажных денег. Современные монеты. Какие 

деньги были раньше в России. Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов 

«рубль», «копейка». Первые русские монеты. Защита  монет от подделок. Способы 

защиты от подделок бумажных денег. Современные деньги России и мира. 

Появление безналичных денег. Наличные, безналичные и электронные деньги. 

Проведение безналичных расчѐтов. Функции банкоматов. 
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Тема 2. Из чего складываются доходы в семье (2 часа) 

Откуда в семье деньги. Заработная плата. Услуги. Наследство, лотерея, клад. Пенсия, 

пособия, стипендия. Проценты по вкладам. Кредиты.  

Тема 3.  Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (2 

часа)  

  На что тратятся деньги. Расходы обязательные и необязательные. Непредвиденные 

расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби.  

Тема 4. Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал (4часа)   

      Как умно управлять своими деньгами. Бюджет-план доходов и расходов. 

Составление бюджета. Как можно экономить. Дополнительный заработок.  Формы  и 

виды сбережений. Доходы от различных вложений денег. Что полезно знать о 

деньгах? 
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 2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Целью  духовно-нравственного  развития,   воспитания и социализации 

обучающихся  на  уровне  начального  общего   образования   является 

социальнопедагогическая     поддержка  становления   и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего    судьбу  Отечества как  свою   личную,   осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей  страны,  укорененного в 

духовных и  культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
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себя выполнения моральных норм,   давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской   культурной   и   гражданской 

идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие     доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление   гражданских   качеств    личности    на    основе 

демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к   языку,   культурным, 

религиозным традициям, истории и образу   жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностныеосновы 

духовно- нравственного воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Нравственное и духовноевоспитание 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Воспитание положительного отношения к труду итворчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальноевоспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука,интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающеевоспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспитание и культурабезопасности 
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Ценности: правовая культура, права и обязанности человека,свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

Воспитание семейныхценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственноеотношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к   правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации,   ознакомление с государственной   символикой   — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Краснодарского края, гербом 

города Сочи, (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление  с героическими страницами  истории  России, жизнью 

замечательных  людей,  явивших примеры  гражданского служения, 

исполнения  патриотического долга,  с обязанностями гражданина  (в 

процессе бесед, экскурсий,   просмотра кинофильмов,  путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического   содержания,  изучения   основных   и 

вариативных  учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой Краснодарского края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями,   фольклором,   особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

• знакомство         с   деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 
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движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях); 

• участие в просмотре учебных фильмов,   отрывков   из 

художественных   фильмов,   проведении   бесед   о   подвигах    Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно- 

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение    первоначального     опыта   межкультурной       коммуникации 

с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомство с   особенностями   их культур   и   образа   жизни   (в   процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Общешкольные мероприятия: 

Праздник «День знаний»; 

День учителя 

Единый Всекубанский классный час , посвящѐнный 75 – летию Победы 

Классный час , посвящѐнный образованию Краснодарского края 

День здоровья 

День народного единства 

День Славянского района 

День Кубани 

Урок гражданственности 

Акция «Я люблю тебя, жизнь» 

Акция «Время доверять» 

День солидарности 

Встреча с отцом Дмитрием 

Поздравительная почта «Ветеранам педагогического труда» 

Уроки мужества 

«День Кубани» 

Праздник «День защитника Отечества» 

Праздник Великой Победы 

Вечер встречи выпускников 

День Славянского района, День народного единства 

Акция « Милосердия» 

День солидарности 

Встречи с настоятелем храма 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 

(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 
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экскурсий,   заочных   путешествий,   участия   в   творческой   деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России, Кубани); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путѐм проведения     экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально- 

нравственного  поведения,        игровых    программах,  позволяющих 

школьникам приобретать опыт         ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление   с   основными   правилами   поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков 

(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения 

и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса   и    образовательного    учреждения    —     овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта   позитивного   взаимодействия   в   семье   (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными   представителями) 

творческих проектов, проведения других   мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Общешкольные мероприятия: 

Акции «Милосердие» 

День пожилого человека 

День матери 

Акция «Каждой пичужке - кормушка» 

День солидарности 
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День здоровья 

Папа, мама, я – читающая семья 

Классные часы « Возьмѐмся за руки , друзья! 

Час информации « Я, ребѐнок- человек» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• 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); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих   с   ним   учреждений   дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными 

промыслами,       природоохранительная       деятельность,     работа     творческих 

и учебно- производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Общешкольные мероприятия: 
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Акции «Трудовые десанты» 

«Мастерская Деда Мороза» 

Акция « Каждой пичужке, кормушка» 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества 

Трудовые десанты «Жизнь дана на добрые дела» 
Акции «Украсим любимую школу», 
«Пусть станет краше школьный двор наш!» 
Беседы (обязанности по дому, в классе, вопросы самообслуживания) 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела,   рационально   пользоваться   оздоровляющим 

влиянием    природных     факторов (солнца,     чистого     воздуха,     чистой 

воды),       экологически  грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов,        игровых и      тренинговых  программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально- психологического (здоровья 

семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, 
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рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями (законными представителями). 

Общешкольные мероприятия: 

Дни Здоровья 

Весѐлые старты 

Соревнования по мини- футболу 

День самбо 

Тематические классные часы 

Сдача норм ГТО 

Соревнования между мальчиками, девочками, приуроченные к Дню 

Защитника Отечества, Международному женскому дню 8 Марта 

Акция «Уроки для детей и их родителей» 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с   природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения   с   природой,   заботы   о животных    и растениях,   участие   вместе 

с родителями    (законными   представителями)    в экологической деятельности 

по месту жительства). 

Общешкольные мероприятия: 

Участие в конкурсах 

Международный день экологических знаний 

Акция « Сдай батарейку, спаси ѐжика» 

Акция « Сортируй отходы- береги природу» 

Участие в экологическом диктанте 
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Акция по озеленению школы 
Экологические десанты по уборке 
школьной территории 
Беседы о родной природе Экскурсии в природу 
Участие в ежегодном Международном конкурсе «Зелѐная планета» 
Выставка «Земля-наш общий дом» Международный день воды 
Международный день экологических знаний 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов   России   (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных   учебных   дисциплин, 

посредством    встреч    с представителями     творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства   в   музеях, на   выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения,    посещение     конкурсов     и    фестивалей     исполнителей 

народной музыки,    художественных     мастерских,     театрализованных 

народных ярмарок,   фестивалей   народного творчества, тематических 

выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и   городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 
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художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров,      в      экскурсионно-краеведческой      деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ,      включая        посещение  объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

Общешкольные мероприятия 

Экскурсии в музей Рисового сельского поселения 

Праздник, посвящѐнный Международному женскому дню 

День Учителя 
День Защитника отечества 

Экскурсии в библиотеку 
Экскурсии в краеведческий музей Экскурсии в Художественную галерею 
Концертные программы к праздникам 

Неделя детской 
книги Новогодний 
марафон 

 

Примерная  тематика классных  часов 

 
Класс Направление Тем

ы 
1 класс Общение Доброе слово, что ясный день. 

Волшебное слово 
«спасибо» Ежели вы 
вежливы. 
Учимся извиняться 
Узнай себя. 

Отношение к 
окружающему миру 

Путешествие в волшебную сказку. 
Я могу быть волшебником. 
Маленькое дело лучше большого безделья. 
Любимый уголок родной отчизны. 
У каждого народа свои 
герои. Мы соберѐм большой 
хоровод. Я люблю маму 
милую мою. 
Будь природе 
другом Люби все 
живое. 
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 Отношение в 
коллективе 

Я — ученик 
Еслирадостьнавсеход
на. Мойкласс-
моидрузья. 
Самолюб никому не люб. 
Вместе веселошагать 
О дружбе мальчиков и девочек. 
Путешествие в мир мудрыхмыслей. 
Давайте житьдружно 

2 класс Общение Если песни петь, с ними веселей. 
Добрымжитьнабеломсветевеселей. 
Добро творить - себявеселить. 
Подумай о других. 
Подарок коллективу. 
Делу - время, потехе - час. 
Чего в других не любишь, того и сам не 
делай. 

Отношение 
Кокружающему 

Подари другому радость. 
От чего зависит 
настроение. Не стесняйся 
доброты своей. Мой дом - 
моя семья. 
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  В труде человек хорошеет 
Всенабеломсветесолнышкиныдети. 
Поздравляем нашихмам. 
Со взрослыми и сверстниками. 
Цени доверие других. 

Отношение 
в коллективе 

Как хорошо, что все мы здесь сегодня 
собрались. 
Советуем друг другу. 

Общееиособенноедлямальчиковидевочек

. Подарок коллективу 

(общеколлективная деятельность). 

Делаем газету (итоговое занятие). 
 Общение Здравствуйте, все! 

Будем беречь друг 

друга. Дружим с 

добрыми словами. 

Любим добрые 

поступки. 

Подариучителюделоисловодоброе. 

Умеемобщаться. 
Каждый интересен. 
Подарок коллективу (коллективная 
деятельность). 

Отношение 
к окружающему 

Душа - это наше творение. 
Отворитеволшебныедверидобраидовери

я. Хорошие песни к добруведут. 

Вглядисьвсебя-

сравнисдругими. О 

настоящем иподдельном. 
Тепло родного дома. 
Поздравляем наших 
мам. 

Отношение 
в коллективе 

Чтобы быть коллективом. 
Коллектив начинается с 

меня. Подарок 

коллективу. 
Скажи себе сам. 
Вот и стали добрей и умней. 
Школе посвящается 

(заключительный праздник). 
4 класс Общение «Планета друзей» (ролевая игра). 

Учимся общаться. 
Дружба начинается с улыбки. 
«Хотим быть...» (дискуссия) 

Отношение 
к окружающему 

Когда солнце тебе улыбается (праздник 
песни). 
Цветы,цветы-
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внихРодиныдуша. Помоги 

понятьсебя. 

Отношение 
в коллективе 

Секретные советы мальчикам и девочкам. 
Поговорил бы кто со мной. 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно- 

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из 

важнейших направлений реализации программы духовно- 

нравственного    развития    и     воспитания     обучающихся     на 

ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий 

накопленных в нашей стране в советский период еѐ истории 

позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия  семьи         и    образовательного  учреждения, 

систематического   повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, в «Законе об образовании в Российской Федерации» 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития   и   воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и      приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Планируемые родительские собрания 

Сроки Темы 

проведения 

сентябрь - «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае. Закон 

№1539-КЗ» - «Безопасность детей – забота родителей» 

январь - - Ответственность родителей за жизнь и здоровье своих 

детей. - Безопасность в сети Интернет - «Закон и ответственность. 

Предотвращение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними» 

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

- Воспитание толерантности в семье 

март- Профилактика суицида - «Связь семьи и   школы   в 

формировании здорового образа жизни» 

май - «Лето детей – забота взрослых» 

 

 Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие      задачи     духовнонравственного        развития,     воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений   духовнонравственного   развития, 

воспитания и социализации обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися.       Организация духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности:   духовный    мир   человека,   нравственный    выбор;   жизнь 

и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 
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долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, 

знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое,   духовное   и   нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные 

творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности   человека, 

свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение 

к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная   земля;   заповедная   природа;   планета   Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 
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экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации  важны,  дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому 

или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации   личности  гражданина России,  конкретизировать в 

соответствии с   указанными  основными  направлениями  и системой 

ценностей задачи, виды и  формы деятельности на уровне 

начального общего образования. 

 Основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализация обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших 

законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного 

пункта), в котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор,   достоинство, любовь 

и др.); 
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первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных   культур   народов 

России и российской гражданской (светской) этики, свободе   совести 

и   вероисповедания,      роли     традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа 

и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни; 
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элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной 

силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда,      людям науки, 

представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно- 

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за 

использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые   навыки    сохранения    собственного    здоровья, 

использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные   знания   по   истории   российского    и   мирового 

спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное   отношение   к   употреблению    психоактивных 

веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление  лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 

развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
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первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания 

о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес  к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 
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умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
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бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно- исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

 2.3.1. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о 

Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, стендах, в процессе бесед, проведения 

классных часов,чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и 

памятным местам, чтения СМИ, проведения классных часов, 

сюжетноролевых  игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих походов, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения   классных   часов,   просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
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военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют   во   встречах   и   беседах    с    выпускниками    своей 

школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно- спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны. 

Духовно- нравственное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры,    традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

художественные   выставки   и других мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных   на   формирование  представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам  приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения с педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 
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взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в 

ходе экскурсий на производственные  предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций   по 

мотивам 

различных   профессий,   проведения   внеурочных   мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

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); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают   начальный   опыт  участия   в  различных    видах 

общественно    полезной  деятельности на    базе образовательной 

организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов   (занятие народными 

промыслами,     природоохранительная  деятельность,   работа 

творческих  и учебнопроизводственных   мастерских,  трудовые 

акции, деятельность  школьных производственных  фирм, других 
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трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с   биографиями   выпускников,   показавших 

достойные примеры высокого   профессионализма,   творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуально- познавательное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в 

рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т.  

д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных 

сообществ,    кружков   и   центров интеллектуальной направленности и т. 

д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные  навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия   со сверстниками, старшими  детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе  сюжетноролевых 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных  профессий,  проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих  перед детьми  широкий  спектр интеллектуальной 

деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Физкультурно- оздоровительное воспитание: 

получают    первоначальные    представления    о здоровье    человека 

как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 
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возможностях организма человека, о неразрывной связи   здоровья человека 

с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности, классных часов); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет- зависимости, алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного  отношения к своему  здоровью, профилактику 

возникновения вредных  привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими  работниками, сотрудниками 

правоохранительных  органов,  детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают         первоначальное представление о значении 

понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников, «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 
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приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной  направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе   посильного   участия   в 

деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото   и 

видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой   деятельности, 

направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают  первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных  технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных   клубов,   интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России. 

Художественно- эстетическое воспитание: 

получают элементарные  представления  об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч 

с представителями  творческих   профессий,   экскурсий   на 

художественные  производства, к памятникам  зодчества  и на 

объекты  современной архитектуры,   ландшафтного   дизайна  и 

парковых    ансамблей,   знакомства    с   лучшими   произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся   с  эстетическими идеалами,   традициями   художественной 

культуры родного  края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных   дисциплин,   в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение   конкурсов         и   фестивалей         исполнителей 

народной   музыки,   художественных     мастерских, театрализованных 

народных      ярмарок,    фестивалей       народного     творчества, 

тематических выставок); 



368 
 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в  том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и  городском  ландшафте, 

в природе  в разное  время  суток  и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов,  фрагментов художественных  фильмов о 

природе,   городских   и сельских  ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и   некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя   в доступных   видах   и 

формах   художественного   творчества   (на   уроках художественного 

труда,      школьных кружков и    творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ,   включая   посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле   одежды   как 

способе выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Социально- профилактическая работа: 

получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения   учебных   предметов,   бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 



369 
 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав   гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в   социальных   проектах   и 

мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

получают элементарные  представления  об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии 

на безопасность  детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на   улице,   общественных   местах   (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам безопасности,   участия   в 

деятельности    клубов    юных    инспекторов    дорожного    движения, 

юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых   семейных   праздников,   выполнения   и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих   проектов,    проведения    других    мероприятий, 

раскрывающих историю      семьи,     воспитывающих уважение к 
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старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах,  направленных на 

повышение авторитета семейных отношений,  на развитие диалога 

поколений (в рамках деятельности школьных клубов ,  проведения дней 

семьи, дней  национально-культурных традиций   семей обучающихся, 

детско-родительских школьных спортивных  и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают   первоначальные   представления   о    значении    общения 

для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного 

ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты,); 

получают     первоначальные     представления     о   безопасном 

общении в интернете, о современных технологиях коммуникации (в 

процессе изучения учебных предметов,  бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации,    общаются    со сверстниками   –     представителями 

разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об   экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 
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предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с   природой,   экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке  школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с  природой: совместно  с  родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с  природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, 

в природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.). 

Перечень мероприятий в рамках программы духовно- нравственного 

развития, воспитания обучающихся начального общего образования 

Основные    направления Содержание мероприятий. 

Единый классный час, посвященный 75 летию Победы. 

-Символика России, Краснодарского края, Славянского района. 
- «Твои права и обязанности»- беседа 

1. Посещение краеведческого музея и музея 

Рисового С/п Гражданстско- 

патриотиатическогоИнформационные пятиминутки « На Кубани мы 

живем». « История говорит», « Классные часы по теме « 

Заветный уголок Кубани» 

Воспитания - Масленица. 

- День Матери. 
- День народного единства. 
- Праздник защитника Отечества. 

 

- «Светлое Христово Воскресение»- роспись 

пасхальных яиц, изготовление открыток 

-Классные часы: «Права детей», 

 

2. Духовно- нравственное -
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Коллективные игры. воспитание -

Командные соревнования. 

. 

-Изготовление открыток, рисунков для ветеранов труда дете ВОВ, детей- 

инвалидов и т.д. 

 

-«Птичья столовая»- изготовление кормушек, скворечников. 
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- Встречи с представителями разных профессий. 
3. Интеллектуально- познавательное -Презентация « Труд наших родных». 

 
-«Мастерская Деда Мороза». 
. Предметные олимпиады 
-« Книжкина больница». 
-«По дороге знаний»- уроки- путешествия. 
- Трудовые десанты. 

 

- «Красная Книга России»- беседа. 

- «Красная Книга Краснодарского края»- 

составление. 4.Воспитание ценностного  - 

Походы и экскурсии в природу. отношения к 

природе, -Уборка мусора. 
окружающей среде. 
«Мой домашний любимец» - сочинение детей. 

 

- Посещение музеев и выставок. 

- Экскурсии к памятникам 

 

- «Красота окружающей среды» - поделки из природного 
5. Воспитание ценностного материала. 

- «Мой край в стихах» - конкурс стихов о 

родной природе. отношения к прекрасному, 
-«Мой посѐлок» - конкурс рисунков. 

формирование представлений Акция «Я люблю тебя , жизнь» 
об эстетических идеалах и -«Красивые и некрасивые поступки» - беседа 

по прочитанным книгам.  Акция «Время доверять» 
ценностях. Классный час «Мир велик и прекрасен» 
-«Чем красивы люди вокруг» - беседа. 

- Экскурсия в картинную галерею 
Урок здоровья 

- Украшение класса к праздникам. 
-« Школьная форма» - беседа 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы,   общества,   высшая   норма   нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных 

традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой   жизни,   духовнонравственного   и 
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социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 
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народов   мира.   Воспитательные   идеалы   поддерживают    единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности   определяют   основное 

содержание духовнонравственного развития,   воспитания   и 

социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания,   если   оно   отнесено   к   определенной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы   ценностей,   которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной 

ценности для психического и личностного развития ребенка, 

утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной 

возрастной стадии детства   для   всего   последующего   развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с   нерешенными   на   предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития 

и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с 

принципом амплификации проявляется в том, что младшему 

школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как 

основных социальных институтов, должна предоставляться возможность 

для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры. 

Принцип следования нравственному   примеру.   Следование 

примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
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выбора   при   построении   собственной    системы    ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 

людей к вершинам   духа,   персонифицируются,   наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация    диалогического    общения     должна     учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности ребенка, 

младшего подростка: 

очевидно, что  педагог является более развитой  личностью, чем его 

воспитанник, но это не должно приводить   к отношению к   ребенку как 

к «низшему» субъекту.  Выработка личностью  собственной  системы 

ценностей,  поиск смысла  жизни  невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  В современных условиях 

процесс развития и  воспитания личности  имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник  включен в 

различные  виды социальной, информационной,  коммуникативной 

активности,    в содержании  которых  присутствуют разные,  нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие  установки. Деятельность 

различных    субъектов духовнонравственного   развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по  возможности   согласована  на основе  цели, задач и 

ценностей   программы духовнонравственного        развития, воспитания и  

социализации   обучающихся     на   уровне   начального      общего 

образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется    педагогическими    работниками,    выполняющими 

обязанности  классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
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включает   в себя организацию   учебной,  внеучебной, общественно 

значимой  деятельности  младших школьников.  Интеграция   содержания 

различных видов деятельности обучающихся  в рамках программы их 

воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется 

как вопрос, разрешение которого  превращается в  воспитательную 

задачу. Что   есть Отечество?   семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через    выяснение 

общественного    значения ценностей  и открытие  их  личностного 

смысла. Для  решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами   и   родителями   (законными  представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

-периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

-общественно   полезной и   личностно  значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик. 

Решение  этих задач   предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны  гармонично  сочетаться  специальные и 

культурологические  знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно  значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются   барьеры   между   отдельными    учебными    предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. 
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Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости,    человечности,    нравственности,    об    отношениях 

между людьми. Характер   отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания 

последних. 

Родители   (законные   представители),   как   и   педагог,    подают 

ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

 

Необходимо обеспечивать наполнение всего   уклада   жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений      духовнонравственного      развития,      воспитания и 

социализации   должны   быть   широко    представлены    примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 

из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен     сам,     через       собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника   есть   одно   из   условий   его    духовнонравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое  

главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: 

идентичности  ученика,   гражданина, человека. Основа  уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся 

на значимые события,  привычные отношения в  коллективе. Именно 

уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию   как   самостоятельный   психолого-социально- 

педагогический  феномен,  дает  возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся. 
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Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет 

собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых 

циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 

порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение 

времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и 

памятных дат. 

Важным условием       духовно-нравственного развития и 

полноценного  социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребенком моральных норм, 

поддерживающих,   с   одной   стороны,   нравственное здоровье личности, 

с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 2.3.2. Описание   форм    и    методов    организации    социально 

значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные 

реалии, преодоление усиливающегося в последние  годы отчуждения 

молодого поколения от  общественной  жизни. В  этом  смысле 

первостепенную  роль  призвана сыграть  социально  значимая 

деятельность, под  которой понимается добровольное конструктивное 

преобразование  окружающего социума  в  русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два 

результата: 

-общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц 

или групп); 

-педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление 

связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
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взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации  социальная   значимая  деятельность   может 

быть  инициируема преимущественно   педагогами   (классным 

руководителем), либо   самими   младшими школьниками,  либо их 

родителями,    однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения   общественных  и педагогических результатов   является 

личностная  значимость   для   участников деятельности социальной 

проблемы, улучшения   окружающей   действительности.   В      социально 

значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к 

участию в      жизни школы, культурно-территориального 

сообщества,  общества,  к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных   потребностей   в   активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства,  «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их добровольное и посильное участие в 

мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 

элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 

является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, 

для которых   наиболее   значима   нравственная   характеристика 

окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных 

задач. И все же главное в такой группе – ее «дух».   Характерной 

чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом          культуры       общения          разновозрастной группы 

добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 

Еще одним методом   организации   социально   значимой 

деятельности младших     школьников является поддержка 

общественной самоорганизации –   способ   совместного   решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным 

мотивом для младших школьников становится – участвовать в 



381 
 

обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного   времени   до   участия   в решении 

важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение 

общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи: 

-осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей; 

-использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 

-отказ взрослого от экспертной позиции; 

-задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации  социально значимой 

деятельности младших школьников является их включение в работу по 

социальному  проектированию и  реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

-формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект         (обоснование      актуальности задачи, согласование 

предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на 

жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 

критериев оценки качества результата); 

-поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; 

схематизация предполагаемой деятельности); 

-подготовка   к   презентации    социального    проекта    (подробное 

описание предполагаемых действий, создание подробной документации, 

схемы, презентации). 

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие 

формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также 

проведение патриотических, экологических акций. 



382 
 

 2.3.3. Описание      основных        технологий        взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и 

социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных 

институтов.      Интеграция      социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, 

туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной 

социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи 

принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной   школы 

и 

особенно институту классного руководства. Младшие   школьники 

должны принимать посильное участие в построении   модели 

социального партнерства, необходимой для их   позитивной 

социализации.       Формирование социального опыта младших 

школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное   партнерство   институтов   общественного   участия   в 

процессе воспитания учащихся   начальной   школы   выражается в 

создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и 

социализации младших школьников образовательная организация может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями  гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цели, задачи и   ценности 

настоящей программы. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

-участие      традиционных религиозных организаций, иных 

общественных организаций и объединений в   проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
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воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

-участие указанных организаций и объединений   в   реализации 

отдельных образовательных программ, согласованных с программой 

воспитания и социализации обучающихся   на   уровне   начального 

общего образования и одобренных Управляющим советом 

образовательной организации; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации. 

 

 2.3.4. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитание  физической  культуры, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования   у   них   здорового    образа    жизни    предполагает 

усиление внимание к формированию представлений   о   культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших  школьников  в сфере 

здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями 

учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности 

организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений    для  поддержания здоровья, традициях 

физического  воспитания  и здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных видах 

спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 

походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового 

образа   жизни,   занятий   физической культурой, использования 

спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность   и   пропаганда   занятий   физической    культурой    в 

процессе детско-родительских и семейных соревнований; 
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– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные 

странички в социальных сетях, индивидуальные странички на 

специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, 

о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной 

системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов   по 

проблематике    физической культуры,   заботы о собственном здоровье, 

об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах 

спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

детей и родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 

к природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально- 

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости     соблюдения норм        экологической этики; 

представлений  о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

– исследование     природы     – познавательная деятельность, 

направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью 

использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты,         научные мини-конференции, 

интеллектуально- познавательные игры и т. д.); 

– преобразование природы с целью   возделывания   растений   и 

ухода за животными (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с 

природой созерцательно- эстетического характера (выставки – 

обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений   известных   мастеров,   посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 
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– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления 

природных условий в походах, экспедициях (походы, рассказы 

участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными,   в   котором   человек 

стремится       усилить   психологический комфорт повседневной 

жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы). 

Обучение    правилам    безопасного    поведения    на    дорогах 

призвано содействовать       профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам 

безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 

школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из 

школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции 

по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия «ПДД в части велосипедистов», 
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- 

пешеходу (весна)»; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

 2.3.5.Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении         духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации     обучающихся     младшего      школьного      возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы,   в   том 

числе в определении направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию   и   воспитанию   обучающихся   с 

учетом законодательно установленного преимущественного права 
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родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления   и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного 

законом приоритета семьи родителей (законных представителей) 

обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного 

изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи 

родителей, младших   школьников,   учителей   для   согласования 

интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных 

вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание    родителем    актуальных    ситуаций    для 

понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного 

воспитания; 

– организация       преодоления       родителями       ошибочных и 

неэффективных способов решения задач семейного воспитания 

младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения   родителей 

одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими 

и партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей   формой    повышения    педагогической    культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся является 
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родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения  мероприятий  в рамках повышения 

педагогической культуры  родителей необходимо   согласовывать с 

планами воспитательной работы образовательной организации. Работа 

с родителями  (законными представителями), как  правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

Планируемые мероприятия с родителями 

 
Название 

мероприятия 
Формы 

проведения 
Проведение педагогического лектория для родителей Лекци

и 
Медиалекции (видеолекции) Лекции с 

использованием 
медиаресурсов и 
видеоресурсов 

Тематические родительское собрания по классах 
1 класс  

Воспитание чувствоуважения  к 
прошлому своей Родины, воспитание у
 младших школьников понятие 

истинного патриотизма. 

—  Формированиепредставленияоправилахповеденияв 
образовательномучреждении,дома,наулице,внаселѐнном 
пункте, в общественных местах, наприроде. 

—  Формирование первоначальных представления
 о нравственных основахучѐбы. 

—  Формирование бережного отношения к растениями 

 
 

Родительское 
собрание, 

круглый стол, 
практикум 

2 класс  

Воспитание уважительного отношения к
 родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим. 
—  Воспитание отрицательного отношения к лени и 
небрежности в труде и учѐбе, небережливому 
отношению к результатам трудалюдей. 

—  Воспитаниеценностногоотношениякприродеив
сем формамжизни. 

Родительское 
собрание, 

К]Э  ЛЫЙ СТОЛ, 

П]ЭtKTИK 

3 класс  

Установление дружеских взаимоотношений
 в коллективе, основанных на
 взаимопомощи и
 взаимной 

Родительское 
собрание, 

круглый стол, 
практикум 
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Формирование элементарных представлений о роли 
знаний,науки,современногопроизводствавжизничеловека 
иобщества. 

Интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе. 

поддержке. 
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4 класс  
— Воспитание отрицательного отношения к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. Умение проявлять

 дисциплинированность, 
последовательностьинастойчивостьввыполненииучебных
 
и учебно-трудовыхзаданий. 

Элементарный опыт
 природоохранительной 
деятельности 

Родительское собрание, 
круглый стол, практикум 

Циклклассныхчасовнатему«Моясемья»сучастием родителей: 
Откуда начинается мой род 
Военная летопись моей семьи 
История создания семьи моих родителей 
Моя семья в фотографиях и 
воспоминаниях 
Памятные даты моей семьи 
Отех,когомывспоминаемсгрустью... 
Мужчины нашегорода 
Традиции нашейсемьи 
О моих близких с любовью 

Беседы, викторины, 
игры, 

презентации проектов 

Семейные праздники:  
«Истории любви моего дома» 
«Мамины руки, нет их теплее...» 
«Дорогое слово — отец» 
«Долгая и близкая дорога к дому» 

Совместные праздники 
с родителями 

«Пaпa, мама, я - спортивная семья» Соревнования 
Общешкольные родительские собрания Собрания 
Последний звонок в начальной школе (4-е классы) Праздничная программа 
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 2.3.6.Планируемые результаты воспитания - формируемые ценностные 

ориентации, социальные компетенций, модели поведения младших 

школьников. 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания      и    социализации обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного 

действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций   и   т.   д.   – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего   окружения,   общественности,   СМИ   и   т.   п.),   а   также 

собственным усилиям обучающегося. 

Процесс взаимодействия ребенка с окружающим миром реализуется в поведении 

ребенка. Процесс формирования различных форм поведения, черт характера 

отличается некоторым своеобразием в зависимости от типа нервной системы 

ребенка. Условно, каждого ребенка можно определить к одному из типов нервной 

системы: 

Безудержный тип (холерический темперамент). 

Живой тип (сангвиник). 

Спокойный тип (флегматик). 

Слабый тип (меланхолик). 

Принадлежность к одному из типов нервной системы определяет особенности 

поведения ребенка и особенности нарушения поведения. 

 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
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социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий    уровень    результатов    –   получение    обучающимся     начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только   в 

самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание   осуществляется   в   контексте 

жизнедеятельности   школьников   и    ценности    могут    усваиваться    ими    в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для   участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей   присваиваются 

обучающимися         и   становятся    их   личностными смыслами, духовно- 

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например,   сложно   представить, 

что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не 

формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социально- 
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значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 

методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы 

воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках 

построения воспитательной деятельности, 

в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, 

например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное 

решение воспитательных задач за счет того, что 

участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход   от   одного   уровня   воспитательных   результатов   к    другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление    значимых эффектов духовнонравственного развития, 

воспитания        и     социализации   обучающихся – формирование  основ 

российской идентичности,   присвоение   базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия 

к людям и обществу и т. д. 

По      каждому      из     направлений        духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному    культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества,   наиболее   значимых   страницах   истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 



393 
 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений,  представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать   на   негативные   проявления   в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
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– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой   деятельности,   направленной   на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и   художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный   опыт   эмоционального   постижения    народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний,   наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

– понимание   важности   реализации   эстетических   ценностей    в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия 

по вопросам школьной жизни; 
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– элементарный   опыт    ответственного    социального    поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе,  

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

– имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 
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– являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части 

духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 

 2.3.7. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого- педагогического коллектива образовательной организации, 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов 

реализации программы в течение учебного года. 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной 

деятельности,направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно- эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран МБОУ СОШ № 56 

использует  ВШК, диагностику индивидуальных  особенностей  личности, 

ученического коллектива и семьи, а также мониторинг воспитательной работы на 

уровне начального общего образования. 

Направления 

диагностики 

Виды Формы 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей личности 

Общиесведения.Уровеньвоспитанности. 

Самооценка, успешность, тревожность, 

темперамент, способности 

Наблюдение 

Беседы 
Тестирование 
Анкетирование 

Изучение Социально-психологический климат 

 
межличностных 
отношений 

Социометрия Эксперименты 
Консультации 
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Изучение семьи Взаимоотношение в семье 
Психологический климат в 

семье Особенности 

воспитания в семье 

Типы семейного воспитания 

Родительские 

собрания 

 

Классные часы 
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Программа мониторинга включант в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания    и    социализации младших         школьников (достижение 

планируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 

Блок     2. Исследование      целостной     развивающей      образовательной 

среды в образовательной организации (классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный   уклад   школьной 

жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление 

родителей (законных представителей) с     возможностями участия в 

проектировании   и   реализации   программы   воспитания    и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по   каждому   из   трех   направлений   мониторинга, 

могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого- 

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку 

эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический    инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 

методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания    обучающихся в      условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 

программа воспитания и социализации). В   рамках исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 
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до реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и 

корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования   основных   направлений   программы), 

изучаются в        сравнении с       экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития 

обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной      программы      осуществляется     в    соответствии 

с динамикой основных 

показателей        целостного      процесса       духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому 

направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по 

следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат    в    коллективе         (общая         эмоциональная удовлетворенность); 

возможности для повышение психолого-педагогической культуры и развития 

профессиональных навыков). 

Содействие         обучающимся в решении задач индивидуального 

развития и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки 

младших школьников в образовательной организации). 
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Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в образовательной организации 

(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 

гостиной). 

Взаимодействие с      общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на   нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация 

культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе,   реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по 

следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный   процесс   (совместное   проектирование,   непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка   программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в   решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием     и     ходом реализации  воспитательной работы, 

дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках 

программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско- 

родительских отношений и коррекционной работы). 

Интерес   родителей   (законных   представителей)    к    воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем   выделенным   направлениям    (блоки    исследования) 

могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным 

планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 

углубленное исследование одного из блоков). 



401 
 

В качестве критериев, по которым изучается   динамика   процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное   увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной   организацией   программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в образовательной организации могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации   образовательной   организацией 

программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными 

материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы 

должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может   быть   составлена 

характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
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– систему       психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося   и   успешную   реализацию 

задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном   соответствии   с требованиями   ФГОС   начального 

общего        образования.      Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной    деятельности), 

при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран; по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности. 

 

 

 
Направления Рекомендованы следующие виды и формы воспитательных 

мероприятий 
Ознакомление с - предметные уроки (урочная); - беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 
общечеловеческим
и 

внеурочная, внешкольная); -экскурсий на художественные 
производства, к 

ценностями
 мирово
й 

памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного 

культуры,
 духовны
ми 

дизайна и парковых ансамбле; посещение музеев, выставок 
(внеурочная, 
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ценностями внешкольная); - посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной 

отечественной музыки, художественных мастерских,
 ярмарок, фестивалей народного 

культуры, творчества, 
нравственноэтичес
кими 

тематических выставок (внеурочная, внешкольная); - 
проведение выставок 

ценностями семейного художественного творчества, музыкальных 
вечеров (внеурочная, 

многонациональног
о 

внешкольная) - участие в
 художественном оформлении
 помещений 

народа России и (внеурочная, внешкольная) 
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народов других 
стран 

 

Воспитание беседа,   экскурсия

 (урочная,   внеурочная,   внешкольная);   

классный час 
гражданственности
, 

(внеурочная); туристическая деятельность, краеведческая 
работа (внеурочная, 

патриотизма, 
уважения 

внешкольная); просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 

к правам, 
свободам и 

путешествия по историческим и
 памятным местам (внеурочная, 

обязанностям внешкольная); сюжетно-ролевые игры гражданского и 
человека. историко¬патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 творческие конкурсы,   фестивали,   праздники,   спортивные   

соревнования 
 (урочная, внеурочная, внешкольная);

 изучение вариативных учебных 
 дисциплин; участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 
 детско-юношескими организациям   (урочная,   внеурочная,   

внешкольная); 
 встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная,

 внеурочная, 
 внешкольная) 

Формирование у предметные уроки (урочная); - беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 
обучающихся при внеурочная, внешкольная), -экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 
получении
 начально
го 

путешествий по родному краю, экологические акции, 
десанты, коллективные 

общего
 образован
ия 

природоохранные проекты (внеурочная,
 внешкольная); - участие в 

ценностных деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций 

ориентаций (внешкольная) 
общечеловеческого  
содержания,
 активно
й 

 

жизненной
 позици
и, 

 

потребности в  
самореализации в  
образовательной и  
иной
 творческ
ой 

 

деятельности  
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Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации. 
Направления 
воспитания 

Рекомендованы следующие виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Развитие - беседа, экскурсии, заочные путешествия

 (урочная, внеурочная, 
коммуникативных внешкольная); - театральные постановки,

 литературно-музыкальные 
навыков,
 навыко
в 

композиции (внеурочная, внешкольная); - художественные 
выставки, уроки 

самоорганизации этики (внеурочная, внешкольная); - встречи с 
религиозными деятелями 

 (внеурочная, внешкольная); - классный час (внеурочная); 

 - просмотр   учебных   фильмов   (урочная,   внеурочная,   
внешкольная);   - 

 праздники, коллективные игры
 (внеурочная, внешкольная); - акции 

 благотворительности, милосердия   (внешкольная);   -   
творческие   проекты, 

 презентации (урочная, внеурочная, внешкольная). 

 

Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 

Направления воспитания Рекомендованы следующие виды и формы 

воспитательных мероприятий 
Формирование и   расширение   
опыта 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 
внеурочная, 

позитивного взаимодействия с внешкольная); - встречи со
 спортсменами, тренерами, 

окружающим миром,
 воспитание 

представителями профессий (внеурочная,
 внешкольная); - 

основ правовой,
 эстетической, 

прогулки на природе для укрепления своего 
здоровья (урочная, 
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физической и экологической 

культуры. 

внеурочная, внешкольная); - урок физической 

культуры (урочная); - спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); - подвижные игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); - 

туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); - 

игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная); - экскурсии на 

производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), - беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная). - презентации «Труд 

наших родных», сюжетно-ролевые экономические 

игры (урочная, внеурочная, внешкольная); - 

праздники труда, ярмарки, город мастеров 

(внеурочная, внешкольная); - конкурсы (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 

 

 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях 

общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации 

(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития 

и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий 

для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями 

и задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально- 

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в 

плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий 
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проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности  

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных 

правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 
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деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 

сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации 

в документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и 

средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной 

деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности 

с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности 

образовательной организации в соответствии с реализацией принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся фформ 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов 

ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий 

уровень психологопедагогической компетентности работников образовательной 

организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 

направлений воспитанияв начальной школе: наличие в образовательной 

организации кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, 

по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: 

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданскопатриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); 

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознанияи деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 
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7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных 

организаций данного типа и вида: достижение психологической защищенности 

обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения 

общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в 

них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность - 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социальногрупповой 

приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 

обучающихся чрезмерной нервноэмоциональной и физической напряженности и 

чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе - как 

результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной 

деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на 

основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при 

организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися 

общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей 

совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 

создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 
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систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 

развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива образовательной организации с родителями 

обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей 

свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга,  

духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

 2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологическои культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихсяпри 

получении начального общего образования 

 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (далее Программа) представляет собой комплексную 

программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность,  

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные иэкономические; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

годуобучения; 
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чувствительность          к          воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может бытьзначительным,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; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием удетейопыта «нездоровья» (заисключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в образовательной организации, развивающая 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здоровогоибезопасногообразажизниобучающихсяявляетсяпросветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровьяобучающихся. 

 

Целями экологического воспитания являются: 

становление человека гармоничного через радость развития, 

познания,творчества,совершенствованиядляпостижениявсеболеевысоких уровней 

красоты, гармонии,любви; 

формирование ответственного отношения к окружающейсреде, которое проявляется 

в трехаспектах: 

ответственность   засохранениеестественного природного окружения; 

ответственность за свое здоровье и здоровье  других людейкак личную и 

общественнуюценность; 

развитие и гармонизация личности, как экологическиоптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровьяобщества. 

Основная цельнастоящейпрограммы – сохранение иукрепление физического, 

психологического и социального здоровьяобучающихсямладшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

 

Задачи Программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности иобщения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здоровогопитания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой испортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимовдня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующихвеществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личнойгигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальныхособенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

 

Принципы, которые легли в основу созданияпрограммы: 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности 

и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

Учет возрастных особенностей обучающихся. 

Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса.Атмосфера 
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доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха 

необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 

нормального психофизиологического состояния. 

Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в 

виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по 

материализованной программе к речевому и умственному выполнению действий, 

переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

 

Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой истойкой адаптации 

ребенка к условиям школы 

Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 

Использование      возможностей       УМК       в       образовательном       процессе. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Школа России»» 

СистемаучебниковУМК       «Школа      России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотренысоответствующиеразделыитемы.Ихсодержаниенаправлено 

наобсуждениес 

детьми проблем,связанных сбезопасным укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, 

 

 

Планируемые результаты 

Направление Планируемые результаты 
Формирование 
ценностногоотношени
як 
ЗДО]ЭОВЬЮ И 
ЗДО]ЭОВОМ 
образу жизни, природе, 
окружающей среде. 

1. У обучающихся сформировано ценностное 
отношениек 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей, природе. 
2. Обучающиеся имеют элементарные 
представления о физическом, нравственном, 
психическом и социальном здоровьечеловека. 
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающейдеятельности. 

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о 
роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда итворчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 
6. Обучающие владеют методами противостояния к 
вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и 
сильнодействующихвеществ. 
7. Обучающиеся владеют  механизмами безопасного 
поведения в окружающей среде и простейшими 
умениями поведения в экстремальных 
(чрезвычайных)ситуациях. 

Создание 
экологически 
безопасной 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 
помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 
и охраны труда обучающихся. 
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Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганиза
циии 
объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения. 
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Организация 
физкультурно- 
оздоровительной работы 

1. Полноценнаяиэффективнаяработасобучающимисявсе
х 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация 
уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера. 

Реализация 
дополнительны
х 
образовательны
х программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 
программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового 
образажизни,вкачествеотдельныхобразовательныхмоду
лей или компонентов, включѐнных в учебныйпроцесс. 

Просветительская 
работа 
с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 
по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологическои 

культуры обучающихся, отражающие специфику МБОУ 

СОШ №56, запросу участников образовательного процесса 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумногосочетания. 

Первое важнейшее условие — экологическое воспитание учащихся должно 

проводиться в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 

элементов. 

Второе непременное условие — активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. 

Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного 

парка, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана уникальных растений и 

т.д. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традицияхитворчестверазныхнародов,художественнойлитературе,искусстве, а также 

элементы научногознания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно- 

оценочная,регулятивная,креативная,общественнополезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего 

мира в первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются 

связи между живой и неживой природой, между различными компонентами живой 
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природы, между природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию 

экологических связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. 

Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической культуры 

школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания 
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экологических связей трудно представить возможные последствия вмешательства 

человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое 

воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном 

на уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом 

другом учебном предмете курса начальной школы: 

Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые 

задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о 

среде обитания, заботы о ней. 

Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) 

способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с 

природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и 

нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного 

отношения к окружающей природной среде. 

На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на 

основе специально подобранных текстов природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование — два 

взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 

образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков 

учащихся, то стержнем программ экологическоговоспитания— 

становлениенравственно-экологическойпозиции личности, ее взаимодействие с 

окружающей средой. В Программе экологического воспитания выделяются 

следующие направленияработы: 

познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины); 

познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, 

устные журналы, экологические игры,игры-путешествия). 

практическое направление работы, (посадка деревьев и 

кустарников, озеленение пришкольной территории, подкормкаптиц) 

исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

 

В работе используются различные технологии экологического 

воспитания: 

исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы идр.); 

проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование метода проектов); 

конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических 

олимпиад идр.); 

игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизациии 

познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы идр.); 
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продуктивные (практические) (посадка цветов,деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 

 

При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как 

феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является 

уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у 

участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 

добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и 

общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников МБОУ СОШ № 56 использует 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного 

отношения школьников кприроде, оказывают глубокое воздействие на всестороннее 

развитие личности ребенка. 

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать,  

смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах 

природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют 

максимально использовать образовательный потенциал природного окружения. 

В работе поформированиюзнаний о правилах поведения в природе 

широкоиспользуется метод творческих заданий. Дети получают задания по 

группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать 

мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям»или 

«Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», 

третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

В МБОУСОШ№ 56      проходят природоохранительные акциии 

экологическиепроекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, 

поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие   на 

детей, служат эффективной экологической пропагандой средиродителей. 

 
Международные даты Возможные природоохранные акции 
День Туризма Школьный туристический слѐт 
Всемирный день воды Акция « Чистяе берега» ( уборка мусора) 
Всемирный день здоровья Конкурс рисунков на асфальте «Солнце, воздух и 

вода – нашилучшие друзья», школьный праздник « 
День здоровья» 

День Земли Экологический трудовой десант «ЧистаяЗемля» 
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День Земли Вторая жизнь пластиковой бутылки» 



421 
 

Международный день птиц Операция «Каждой пичушке -кормушка» 

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения – помогает организация экологической тропы, 

пропагандаэкологическихзнаний – лекции, 

беседы, праздники, конференции. 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У 

детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, 

прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. 

При подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание 

отвечало возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, 

эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт 

учащихся, известный запас представлений и понятий по изучаемому материалу, 

полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее 

подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, 

инсценировок, практических заданий. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразныхрешений (проблемный подход в процессе обучения- воспитания) - 

помогает использование методапроектов. 

Цельпроектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской 

и практической деятельности детей в природе и с еѐ объектами. Проекты 

инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется 

гражданская позиция по отношению кокружающейсреде. Они нацеливают на 

межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

 

 

Возможные экологические проекты 
Название проекта Цельпроекта 

«Подкормка зимующих 
птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих 

птицах, развивать у них интерес к птицам и 

ответственность 
за все живое; развивать коммуникативные 
способности 

«Разработка 

экологических знаков» 

Составить, создать с детьми 

экологическиезнаки, при помощи которых 

взрослые и детинаучатся правильно вести 

себя в окружающей ихприроде; 
развивать творческое мышление,воображение. 
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Сформировать представление о чистоте 

окружающей среды как о важной составляющей 

здоровья человека и всего живого на Земле; 

заложить основы навыка поддержания чистоты 
в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга — сигна
л 

Развивать у учащихся представления о 
назначении 

 

опасност
и» 

   Красной книги; развивать бережное
 отношение 

к 

    исчезающим видам растений иживотных.  

 

Результатомработымогутстатьальбомысрисункамиифотографиями, с 

красочными иллюстрациями четырех времен года, стихами русскихпоэтов, 

народных примет и пословиц, представленных помесяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности 

учащихся ИСПОЛЬЗ ЮТСЯ: 

презентации (цифровые или в виде распечатанныхматериалов); 

творческие работы(графические, живописные, литературные) в форме 

накопительныхпапок; 

стенгазеты, экологические бюллетени. 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Создание экологическн безопаснойздоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническимнормам,нормампожарнойбезопасности,требованиямохраны 

здоровья и охраны труда обучающихся,СанПиНами. 

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 

Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима 

проветривания, соответствие мебели росто-возрастнойнорме. 

Организация горячего питания и контроль состоянияпитания. 

Контроль за организацией питания, санитарнымсостоянием 

пищеблока. Осмотр сотрудников, ведение необходимойдокументации. 

Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 

Контроль физического воспитания детей. Посещение 

уроков физкультуры. 

Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного 

процесса (режим проветривания, прогулки). 

 

Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в 

период адаптации в 1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, 
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гимнастики для рук и глаз и др. 

Контроль за составлением расписания учебных занятий. 
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Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала 

(медицинский осмотр и наличие допуска к работе). 

Контроль за соблюдением требований СанПиНа. 

 

 

Организация питания 

В здании школы имеется столовая, позволяющая организовывать раздачу 

горячих завтраков. 

Расписание работы столовой: 8.00 — 13.00 

Охвачено горячим питанием 100% обучающихся начальной школы. 

Обучающиеся начальных классов питаютсяорганизованно. 

Создание условий для спортивно-оздоровительнои работы 

В школе имеется: 

приспособленный спортивный зал , спортивная площадка на улице, стадион 

Спортивная площадка и зал оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием иинвентарѐм. 

Для физкультурно-оздоровительных занятий в зале имеются мячи 

(волейбольные, баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские 

лестницы, гимнастическая скамейка, секундомеры, свистки, скакалки, столы 

теннисные, мячики для настольного тенниса, ракетки, сетка волейбольная, сетки 

баскетбольные, щит баскетбольный, обручи, гимнастическое бревно, 

гимнастический конь, брусья, канат. 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

За школой закреплѐн медицинсктй работник.. 

Медицинское сопровождение ведѐт медицинская сестра. 

Графикработымедицинскогокабинета:понедельник—пятница. 

Медицинское сопровождение осуществляется через: 

Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и 

другие, организация и проведение профилактических медицинских осмотров. 

Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических 

прививок с целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка 

реакции Манту и выявление тубинфицированных). 

Контроль текущего состояния здоровьяобучающихся. 

Лечебно-оздоровительная работа: 

Ведение амбулаторного приема детей ведѐтся участковым педиатором на ФАПЕ  

Рисовог сельского поселения, два раза внеделю. Оказание неотложной помощи, 

при необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся 

– огранизовывается через вызов скорой медицинкой помощи. Детям с жалобами 

оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по организации 

учебного процесса и режима детям, учителям и родителям. 

Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости вшколе. 

Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих 
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хроническими заболеваниями. 

Проведение оздоровительных мероприятий в течение учебного года 

(витаминотерапия, прогулки на свежем воздухе в режиме перемен) 

 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: 

 
Специалист Количество человек 

Медицинская сестра 1 

учитель физической культуры 1 

 

 

Использование возможностей YMK «Школа Россин» в 

образовательномпроцессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов YMK «ШколаРоссии». 

Система учебников «Школа России» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья,активным отдыхом. 

В   курсе «Окружающий мир» это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), 

«Чемуучитэкономика»идр.итемы:«Чтовокругнасможетбытьопасным?»,«За 

чем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

Привыполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждаювопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом изимой. 
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России имираспособствуют   разделы,     темы учебников, 

художественныетексты,упражнения,задачи,иллюстративныйифотоматериал с 

вопросами для последующегообсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы 

с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные 

для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, 

а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностногоотношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижнымиграм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятсяспонятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр.Олимпийские 

игрыбываютлетнимиизимними.Какиеизпредставленныхнижевидовспорта 

летние, а какиезимние? 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования,природыпроходитчерезсодержаниевсехучебников,нонаиболее 

убедительно раскрывается наспециальныхуроках: «Ценность и польза 

образования», «Отношение к природе», «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе» идр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 классов) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которыхсообщаются 

сведенияпо освоению и соблюдению режимадня,личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 

служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в 

учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 
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литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 
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Рациональная организацияучебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда иотдыха. 

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся применяются здоровьесберегающие технологии: 

защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной 

работы, ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 

компенсаторно-нейтрализующие:  при их  использовании  ставится задача 

восполнить недостаток того, что требуется организму для полноценной 

жизнедеятельности (витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки). 

стимулирующие: позволяют активизировать силы организма(педагогическая 

психотерапия). 

информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 

необходимый для эффективной заботы оздоровье. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Методические мероприятия: 

Педагогический совет с обсуждением вопросов использования 

здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве МБОУ СОШ 

№ 56 (1 раз в год). 

Методическая декада учителей начальных классов по теме «Создание 

здоровьесберегающей среды на уроке и во внеурочной деятельности» (1 раз в 

год). 

Заседание методического объединения учителей начальных классов с 

обсуждением здоровьесберегающих технологий и возможности их внедрения в 

учебный процесс (1 раз в год). 

Организационно-педагогические  мероприятия: 

Адаптационный период 1-х классов, главной целью курса адаптации является 

душевное здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности 

учебной деятельности. 

Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам 

сохранения здоровья, соблюдения личной гигиены. 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических 

пауз, физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе 

Продолжительность урока -  35 минут, с обязательным проведением двух 

физкультминуток по  1,5-2  минуты каждая,  с использованием дозирования 

времени на задания. 
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Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей. 

Организация занятий по внеурочной деятельности спортивно- 

оздоровительного направления. 

Контрольныемероприятия: 

Контроль «Эффективностьучебнойдеятельности обучающихся 1-х классов в 

период адаптации, соблюдение САНПиНов» с целью контроля организации 

учебнойдеятельности. 

Мониторинг успешности учебнойдеятельностиобучающихся 1-х классов. 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов. 

Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной 

нагрузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований. 

Посещение уроков администратором входит в план работы. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школеучебно-методическийкомплекс «ШколаРоссии» 

содержит материал длярегулярногопроведения ученикомсамооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует  формированию   рефлексивной  самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание    учебников    имеет     культурологический, 

этическийиличностноориентированныйхарактериобеспечиваетвозможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный 

с проблемой  безопасного   поведения ребенка  в природном и 

социальномокружении. 

Во время проведения занятий учителя учитывают: 

наглядно-образный характер мышления обучающихсяначальных классов; 

возрастные особенностиобучающихся; 

особенности памяти, внимания, восприятия,психических процессов. 

Во время проведения занятий учителя используют: 

технологию «Вниманиепосадке»; 

физзарядку в начале учебногодня; 

физкультминутки на каждомуроке; 

динамическиепаузы; 

пальчиковуюгимнастику 
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подвижные дидактические и ролевыеигры; 

игровыетехнологии; 

наглядные средстваобучения; 

систему творческих учебных заданий науроке; 

соревновательныемоменты; 

рефлексивнаядеятельность; 

В МБОУ СОШ № 56 строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и 

темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа 

России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий 

представленыразнообразныеупражнения,задачиизадания,обучающиеигр ы, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) кучебной. 

Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» 

предполагают возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, 

соблюдатьправилабезопасногоиздоровогоповедения,использоватьзнания  о 

строенииифункционированииорганизмадлясохраненияиукреплениясвоег  о 

здоровья. Выпускник получит возможность научиться простым навыкам 

самоконтроляисаморегуляциисвоегосостояния,осознанновыполнятьреж им 

дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую 

помощь при несложных несчастныхслучаях. 

Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями 

используются: 

разноуровневые задания для самостоятельной работы; 

— раздаточныйматериал; 

— дидактическийматериал; 

— разноуровневые тесты и проверочные, контрольныеработы. 

За обучающимися оставляется право выбора заданий, 
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форм представления самостоятельнойработы. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает всебя: 

— Систему диагностики психологическихсостояний. 

Индивидуальное консультирование. 

— Системутренингов. 

— Систему классныхчасов. 

Организация  физкультурно-оздоровительнойработы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направленана 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех гpynn здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общегообразования,‗ 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками в 1-хклассах, 

организацию физкультминуток на уроках,способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности,‗ 

организациюработыкружков внеурочной деятельности исозданиеусловийдляих 

эффективногофункционирования, 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней cnopma, 

соревновании, олимпиад, походов и т.п.). 

занимательный материал (математическая сказка, ребусы,загадки, встреча с 

героем из мультипликационныхфильмов). 

 

Реализация программ внеурочнойдеятельности 

В школе созданы и реализуются программы внеурочной 

деятельности, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни: 

1) программы внеурочной деятельности « С а м б о ». 

2)организация работы летней оздоровительнойплощадки. 

 

1. Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) 
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В школе сложилась система работы по вопросам охраны и 

укрепления 

здоровьядетей,направленнаянаповышениеуровнязнанийродителей,кото  

рая включает: 

— оказание консультативной помощи детям иродителям; 

 

— систему родительскихсобраний; 

— систему лекций попрофилактике; 

— индивидуальноеконсультирование; 

— привлечение родителей для участия во внеурочных 

классных мероприятиях (спортивные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества) 

Просветительская работа с родителями предполагает 

родительский всеобуч: 

— Особенности образовательного процесса в первыхклассах. 

— Организация знакомства с пособием для педагогов иродителей 

«Организация педагогической профилактики вредных привычек среди 

младшихшкольников». 

Психологические особенности первоклассника, требования 

к режиму первоклассника. 

— Снижение уровня тревожности у детей (2-4классы). 

— Юридическая ответственность родителей за 

воспитание 

— детей совместно с инспектором по 

деламнесовершеннолетних. 

Индивидуальная работа: 

— Индивидуальные беседы с классным 

руководителем. Индивидуальные 

консультации социальногопедагога 

— Индивидуальные беседы с заместителем директора по 

YBP, с директором. 

— Индивидуальные беседы с инспекторомОДИ. 

 

Обеспечение безопасностиобучающихся 

Системы безопасности: 

система контроля и управлениядоступом; 
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системавидеонаблюдения; 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют 

установленные и исправно работающие система автоматической пожарной 

сигнализации, система оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также 

информационный стенд по ГО. 

Вход в здания школы постоянно контролируется сотрудником частного 

охранного предприятия. В случае возникновения нестандартных ситуаций 

вызывается оперативная группа частного охранного предприятия. 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания лицея при 

различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих 

веществ) проводятся регулярно. В ходетренировки вырабатываются навыки 

быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на 

изменение обстановки. В школе имеются запасные выходы. 

 

Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к 

жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образжизни. 

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется 

средствами урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных 

предметов «Литературное чтение», «Английский язык», «Окружающий мир», 

включающий разделы человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности. 

Формирование экологической культуры осуществляется врамках учебной 

деятельности; 

внеурочнойдеятельности       (спортивно-оздоровительное направление, 

общекультурное направление, духовно—нравственное направление, 

социальнуюдеятельность); 

внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация 

экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования экологически 

сообразного поведения в быту иприроде); 

использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

(инструктажи по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологическиепраздники); 

просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологическоговоспитания. 

Профилактика употребления ПAB осуществляется через классные часы, 

профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно— транспортного 

осуществляется через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические 

беседы, работу с родителями, родительские собрания, в рамках внеурочной 

деятельности курса «Азбука пешеходных наук». 
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Класс 

 

Содержание и формы 

деятельности 

Показатели 
сформированности 

экологической культуры 
ребенкана разных 
возрастныхэтапах 

1 класс Наблюдение
 различных
 состояний 
окружающей
 среды
, 

- проявляет интерес к
 объектам 
окружающего мира, условиям
 жизни 

 GОП]ЭОВОЖДНЮЩИХGЯ 

]ЭH3ЪЯCHeHИЯMИ 

учителя; первоначальные
 оценки деятельности 
 людей (на уровне 
хорошо  плохо);
 выполнение 
предложенных    учителем
 правил поведения; 
    обращение   с 
представителями  животного
 и растительного мира; 
эстетическое наслаждение 
красотой природы и творческое
 воплощение  своих 
впечатлений в устных рассказах 
и рисунках; ощущение 
потребности в знаниях 
экологического содержания; 
бережное     отношение   к 
используемым        
 предметам; наблюдение
  за деятельностью 
взрослых    по   
 улучшению 
окружающей среды и 
собственное посильное участие 
в ней. 

людей, растений, животных, 
пытается 
оцениватьихсостояниеспозициихоро
шо 
— плохо; 
- с желанием участвует в 
экологически 
ориентированнойдеятельности; 
- эмоционально реагирует при 
встрече с прекрасным и пытается 
передать свои чувства в доступных 
видах творчества 
(рисунки,рассказы); 
- старается выполнять правила 
поведения 
наулице,вовремяпрогулоквлес,впарк
; 
- проявляет готовность оказать 
помощь нуждающимся в ней 
животным и растениям; 

пытается контролировать
 свое 
поведение,поступки,чтобынепричин
ить вреда окружающейсреде. 
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2-3 класс Переход от простого 
наблюдения к 
наблюдению-анализу  
 (почему хорошо  и 
 почему  плохо); 
соотнесение  своих
 действий и 
поведениявтойилиинойситуаци
ис 
действиямидругихлюдейивлиян
ии их на природу; 
 собственные открытия — 
поиск иудовлетворение 
потребностивзнанияхоконкретн
ых объектах  
 окружающей   среды; 
бережное отношение к 
предметам быта по собственной 
воле; участиев созидательной 
  деятельности взрослых. 

интерес ребенка к объектам 
окружающего мира сопровождается 
попытками ребенка их 
анализировать; 
- участие в той или иной 
деятельности вместе со взрослыми с 
проявлением самостоятельности 
итворчества; 
- общение с представителями животного 
и 
растительногомира,вызванноевболь
шей степени заботой о
 них, нежели 
получениемудовольствием; 

выполнение ряда правил 
поведения в окружающей среде, 
ставших привычным делом. 
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4 класс Анализ наблюдений за 
состоянием 
окружающей среды и 
посильных вклад в улучшение 
ее состояния; осознанное
 соблюдение  норм
 и правил поведения в 
окружающей среде; действенная
    забота о 
представителях животного и 
растительного мира; 
использование полученных 
 знаний,   умений
 и навыков    в  
 экологически 
ориентированной 
 деятельности; 
воплощение своих впечатлений 
об окружающем   мире в
   различных 
видахтворчества. 

- соблюдение правил поведения 
вошлов 

привычку, ребенок контролирует 
свои действия, соотнося их с 
окружающей обстановкой и
 возможными 
последствиямидлятехилииныхобъек
тов окружающейсреды; 
- выраженапотребностьвзаботеотехи
ли иных
 представителях животного
 и растительногомира; 
- ребенок способен 
самостоятельно выбирать объекты 
своей экологической деятельности; 
-доброта, отзывчивость и внимание 
к окружающим
 сопровождаетс
я готовностью ребенка оказать 
помощь нуждающимся вней. 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям) 

а) Вовлечѐнность в деятельность экологического содержания. 

б) Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий. 

в) Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, 

практическими умениями, в том числе исследовательскими. 

г) Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его 

экологических проблемах и способах их решения. 

д) Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в 

норму поступка. 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе 

обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими 

показателями: 

 повышение уровняинформированности; 

 повышение интереса к природе родногокрая; 

 потребность выразить свой интерес в творческихработах; 

 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло 
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в   привычку;ребенокконтролируетсвоидействия,соотносяихсокружаю  

щей обстановкой и возможными последствиями для тех или иных 

объектов окружающейсреды; 

 выражена потребность в заботе о тех или 

иныхпредставителях животного и растительногомира; 
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 ребенок способен самостоятельно выбирать 

объектысвоей экологическойдеятельности; 

 доброта, отзывчивость и вниманиекокружающим (людям, 

природе) сопровождается готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и 

прочные знания, основ наук, выработать необходимые навыки и умения, 

формироватьмировоззрение,обеспечить всестороннее 

развитиеличности. Одновременношкола берѐт на себя 

обязательство выполнять и оздоровительную роль, так как обществу 

становится небезразлично, какой ценой для здоровья подрастающего 

поколения приобретаютсязнания. 

Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест 

в    

иерархиипотребностейчеловека.Учебныйпроцессвшколесовершенствуется   

с учетом возрастных, половых ииндивидуальныхвозможностейдетей. 

Содержания методы и темы общения детей в школе не должны вызывать 

перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. 

Поэтому 

учетпсихофизиологическихособенностейучащихсяприорганизацииобучения 

становится все более актуальной задачей всвязис    широким 

экспериментированием в  школе, введением инновационных режимов, 

изменением содержания и  методики  обучения. Оптимальным  является 

обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект 

при сохранении благоприятной  динамики  работоспособности и 

функционирования ребенка. 

Здоровье – это состояние нашего физического, 

психического      и 

социальногоблагополучия,анепростоотсутствиеболезнейилифизических  

дефектов. 

Признаками здоровьяявл(иммунная) и 

неспецифическаяустойчивостькдействиюповреждающихфакторов:  

оказатель роста иразвитие; 

Функциональное состояние и резервные возможностиорганизма; 

Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефектаразвития; 
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Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационныхустановок. 

В формировании  мотивации к здоровому образу   жизни у 

учащихсяшкола играет огромную роль. При подходе к  собственному 

здоровью характерна стратегияпредупредительногохарактера   (сохранить 

здоровье). Школа способствует воспитанию у детей привычек, а затем и 

потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия 

самостоятельных  решений в отношении поддержания  и  укрепления 

своегоздоровья. 

В числоприоритетовдеятельности МБОУСОШ№56 включены 

следующие позиции: создание условий для гармоничного физического 

развитияребенка, охрана иукреплениеразличным направлениям 

(нормализацияучебнойнагрузка, формированиепонимания ценности 

здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, направленных 

на охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной 

образовательной среды для детей с проблемами в здоровье иразвитии). 

Модели организации работы, виды деятельности иформы 

занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 

основ культуры умственного и физического труда. 

В МБОУ СОШ № 56 создаются условия для активного участия детейв 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

прогулки на природу, спортивные мероприятия и т.п.) и мероприятиях 

экологической направленности. 

Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 

образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника. 

План деиствий по реализации направлении 

Программы МБОУ СОШ №56 

 Виды деятельности 
Сроки 

реализации Ответственны

е 

 
 

Санитарно —
гигиеническ 

ая 
деятельность 
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1.1 Организация образовательного 
процессав 
соответствии с нормами СаНПиНа: 

— проветривание 

учебныхкабинетов; 

— влажнаяуборкаклассныхкабинет

ов; 

— дезинфекция 

учебныхкабинетов; 

освещенность; 
воздушно — тепловой режим; 
уровень 

шума 

Ежегодно Комиссия 
по 

охране труда 

Классные 

руководител
и 

Родительская 

общественност
ь 

1.2 Проведение оценки состояния 
учебных 
кабинетов в соответствии с 

нормами СаНПиНа: 

освещение учебных 

кабинетов; соответствие 

учебной мебели 
антропометрическим данным 
обучающихся 

1 раз в 
четверть 

Комиссияпо 
охранетруда 

1.3 Fигиеническая оценка (экспертиза) 
расписания: 

— большие и малыеперемены; 

— дневная и 

недельнаянагрузка 

обучающихся; 

Ежегодно Администрац
ия 

Комиссия по 
охране труда 
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 место уроков в расписании 
учебного 

дня; 
— соответствие учебной 
нагрузки 
динамикеработоспособности; 

наличие облегченного дня в течение 
учебной недели 

  

2 Физкультурно — оздоровитльная деятельность 
2.1 Обеспечение дополнительной 

двигательной 
активности обучающихся, через 

введение: 3 часа урока физической 
культуры; Занятий внеурочной 
деятельности «Будь здоров», « 

Ритмика и танец», Самбо» 

Ежегодно Учителя- 
предметники 

2.2 Увеличение количества уроков 
физической 

культуры на свежем воздухе 

Ежегодно Учителя 
физической 
культуры 

2.3 Организация и проведение в режиме 
учебного дня обучающихся: 

динамическойпаузы(1—

4классы); физкультурные 

минутки (1 — 4 
классы) 

гимнастики для глаз 

 

Ежедневн
о 
Ежедневн
о 
Ежедневн
о 

Администраци
я 

школы 
Учителя- 
предметник

и 

2.4 Организация и привлечение 
обучающихся 
кзанятиювспортивныхсекциях,клубахп
о интересам 

Ежегодно Классные 
руководители 

2.5 Организация и проведение: 
спортивных соревнований: 

«Быстрее, выше,сильнее!»,«Ану-

ка,мальчики!»,«А 
ну-ка,девочки!» 
— праздников, семейныхдосугов: 
«Пaпa,мама,я—спортивная семья!», 

единого «Дня Здоровья» 

1 раз в месяц 

 

 

1—4классы 
поплану 

 

1 раз в год 

Заместитель 
директора по 

BP 

 
Классные 

руководител

и, учитель 
физическо

й 

кульТурЫ 
2.6 Участие обучающихся во всех 

спортивных 
мероприятиях района, города 

Ежегодно Заместитель 
директора по 

BP, 
учителя 

физическо
й 
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культуры 

2.7 Организация и проведение: 
— походов, 

посещение туристических баз, баз 
отдыха 

Ежегодно Классные 
руководител
и 
Родительская 
общественност
ь 

2.8 Организация работы летних 
оздоровительных лагерей, досуговых 
спортивных площадок 

Июнь — август 
учебного года 
1 — 4 
классы 

Администрац
ия 

3 Питание   
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3.1 Обеспечение качественного и 
рационального питания 
обучающихся и педагогов, в 
соответствии с нормативами детского 
питания 

В течение 
учебного года 

Ответственная 
заорганизацию 

ШКОЛЬНОГ

О 
питания 
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3.2 Еженедельные рейды по проверке 
качества приготовления пищи, 
соблюдения норм СаНПиНа: 

— сбалансированностьрациона; 

— разнообразие рациона; 

соблюдениетехнологической 
обработки пищевых продуктов 

Еженедельно Брокеражная 
комиссия 

4 Консультативно—диагно тическая 
работа 

 

4.1 Организация и проведение 
углубленных 
медицинских осмотров (1 — 4 классы) 

По графику Администраци
я 
Медицинские 
работники 

4.2 Создание базы данных о состоянии 
здоровья обучающихся 

В начале 
учебного года 

Администраци
я 
Школьны
й 
фельдше
р 

4.3 Организация и оказание необходимых 
консультаций для обучающихся 

По запросу Школьный 
фельдшер 

5 Информационно - обучающее  
5.1 Организация и проведение с 

привлечением 
медицинских работников, психологов: 

бесед; 
лекториев; 

— встреч 

1 раз в четверть Администрац
ия 

5.2 Разработка обязательных документов, 
с 
целью информирования 
обучающихся, родителей по 
вопросам сохранения и 
укрепления здоровья: 

 
 

буклетов, 

презентаций 

Ежегодно, 1 
раз 

в четверть 

Администраци
я 

школьны
й 

фельдше
р 

5.3 Организация для обучающихся, 
родителей, 
педагогов: 
—  выставоклитературы; 

—  подборка статей СМИ; 

подборкаИнтернет—

адресовс 
необходимым перечнем лечебно- 
профилактических учреждений 

Ежегодно Администрац
ия 
Библиотекар
ь 
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5.4 Проведение обязательных классных 
часов: 

«Гигиена и здоровье. 
Влияние внешней среды на 
здоровье человека»; 

— «Выработка привычек к 
систематическому занятию 
физкультурой. 
Самоконтрольнагрузок»; 

«Закаливание организма»; 

«Физиологические основы 
влияния внешней среды на 
работоспособность и 
утомляемость»; 

«Психологическая 
уравновешенность и ее значение для 
человека. Правила 
выработки умения управлять 
своими чувствами»; 

Ежегодно, 1 
раз 

в четверть 

Классные 
руководител

и педагог 
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 «Личная заинтересованность 

каждого человека в сохранении 

здоровья»; 

— «Меры укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. 

Факторыриска основных 

инфекционныхзаболеваний» 

  

5.5 Проведение психологических 
тренингов 

Ежегодно  

педагог 
5.6 Создание информационной карты, для 

обучающихся, родителей о 
спортивных секциях «Мой досуг» 

В начале 
каждого 

учебного года 

Администраци
я 

Классные 
руководител

и 
6 Материально— 

техниче 
кое оснащение  

6.1 Развитие материально — технической 
базы 
МБОУ СОШ № 56: 
-приобретение инвентаря для уроков 
физической культуры; 
-приобретение школьной мебели; 
-приобретение необходимой посуды, 
для эффективной организации работы 
школьной столовой 

Ежегодно Администраци
я 

Профилактика употребления психоактивныхвеществ: 

Формы и приемы профилактическойработы: 

Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в 

учебной деятельности и их влияния наздоровье. 

Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией 

основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из 

конфликтных ситуаций как формыактуализации личности. 

Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на 

педагогических советах и родительскихсобраниях. 

Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм 

общения, позволяющая найти свое новое положение всоциуме. 

Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и 

антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для 

человеческогоорганизма. 

Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, 

привитие навыков здорового образажизни. 

Основные методы работы: 

Лекция. 

Беседа. 

Групповаядискуссия. 
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Поведенческие тренинги и упражнения тренинговогохарактера. 

Мозговойштурм. 

Арт-терапия 

Ролеваяигра. 

Сказкотерапия. 

Интерактивныйтеатр. 
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Рефлексия опыта, полученного назанятиях. 

 

Учет особенностей возрастной психологии профилактическойработе со 

школьниками 

Младший школьный возраст: 

В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного 

мышления, в связи с чем правила поведения, упражнения и домашние 

задания сопровождаются большим количеством рисунков, плакатов, 

наглядных пособий, игровых упражнений. 

Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала 

учитываются при подборе сказок и рассказов, иллюстрирующих тему. 

Прогнозируемыйрезультат внедрения «Программыпо 

профилактике ПАФ и формированию здорового образажизни»: 

— Использование в воспитательном процессе Программы 

должно привести к овладению основными знаниями и понятиями о 

значении здорового образа жизни, о последствиях приѐма наркотиков, 

алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в 

формировании образа жизни, об основных правилах личной безопасности 

и сохраненияздоровья. 

— Повышение жизнестойкости удетей. 

— Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и 

наркотиков и отклоняющегосяповедения. 

— Готовность школьников к самореализации в обществе в 

качестве 

полноценныхграждан,способныхоказыватьпозитивноевлияниенасоциаль 

но- экономическую и общественно-политическую ситуацию вкрае. 

Формирование у школьников навыков здорового образа 

жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов. 

— Формирование умения активно и доброжелательно 

контактировать с людьми, реализовывать своиспособности. 

— Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 

— Овладение навыками системного подхода к 

решению жизненныхпроблем. 
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Мероприятия по осуществлению Программы 

 

 
Мероприят

ия 
Срок 

выполнени
я 

Ответственные 

Методичес ая работа  

Выступления на педсоветах по вопросам 
профилактики вредных привычек среди 
несовершеннолетних. 

Создание сектора по профилактике 

ПAB. 
Создание банка данных передового 
опыта 

педагогов школы по профилактике ПAB. 
Составление социального паспорта 

класса и школы. 

— Выступлениенасовещанияхпридирект

оре 

шкОлЫ. 

Контроль за работой классных 
руководителей по профилактике вредных 
привычек, пропаганда здорового образа жизни. 

— Создание библиотеки 
методической литературы по 
даннойтеме 

— Рассмотрение вопросов по 
профилактике вредных привычек на 
заседаниях МО классных руководителей. 

Проведение открытых уроков 
и мероприятий по данной теме. 

В течение 
учебного года 

В течение 

года 

 

 

В течение 
учебногогода 

 
В течение 
учебного года 

 

Сентябрь- 
октябрь 

 
В течение 
учебногогода 

 
В течение 
учебногогода 

Педагог-психолог 
 

бам. директора по 

BP 

 

Классные 
руководители 

 

Зам. директора по 

BP 

 

Зам. директора по 

BP 

 

 

Библиотекарь 

 

Зам. директора по 

BP 

 

Администрация, 
учителя-
предметники 

Диагности а  
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Диагностика по проблеме «Уровень 
здоровья и здорового образа жизни учащихся» 

—  Анкетирование учащихся 
на приверженность к 
вреднымпривычкам. 

—  Определение 
уровнявоспитанности учащихся 

Тестирование на определение 
валеологической грамотности родителей 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Классные ч сы  



451  

—  Общечеловеческиеценности 
Личнаягигиена—основапрофилактики 

инфекционныхзаболеваний 

—  Определение здорового образажизни. 

«Вредные привычки» (общешкольное 
мероприятие). 

В течение 
учебного года 

Библиотекар
ь, классный 
руководитель 

Внеклассные 
мер 

приятия  

— Организация и 
проведение«Всемирного дняздоровья» 

Организация и проведение 
«Международного дня борьбы с наркотиками», 
Подготовка памяток, листовок, обращенийпо 

В течение 
учебного года 

Зам.директора по 
YBP, классные 
руководители, 
учителя физической 
культуры 

 
профилактике вредныхпривычек. 
—  Организация и 
проведение 
театрализованногопредставлен
ия 

Проведения цикла бесед «Наше здоровье 
в наших руках» 

Проведение первенства школы по лѐгкой 
атлетике «Спорт против курения» 
—  Проведение конкурса стенныхгазет 
«Здоровым быть здорово!» 

  

Семейное здо овье  
—  Рассмотрение 
вопросовпрофилактики вредных 
привычек на заседаниях родительского 
комитета и родительских собраний 
—  Привлечение родителей к 
работе по 
профилактикевредныхпривычекуде
тей 

Создание лектория дляродителей 
«Сохранения физического и психического 
здоровья учащихся». 

—  Организация пропаганды  правовых 
знаний 
средиродителейнатему«Подростокизакон
» 

Проведение родительских собраний на 
правовую тематику. 

Проведение цикла собраний по 

В течение года 
по графику 

Зам.директора по 
BP, 
классные 
руководители 
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программе 
«Путь к успеху» 

 

 

 

 

 

Реализация деятельности педагога — психолога по профилактике 

употребления ПAB учащимися через целевые специфические и 

неспецифические программы 

. 
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pg Мероприятие Цели и задачи Сроки 

1. Диагностика 
личностной, 
эмоционально — 
волевой, аффективной 
сферы учащихся 1-4-
x классов 

1.Выявление эмоциональных и 
личностных проблем у учащихся 
2.Выявление отношение учащихся к 
употреблению ПAB. 

3.Выявление детей «группы 

Риска». 

В течение 
всего 

учебного 
года. 

2. Уроки 
психологического 

здоровья. 

1.Формирование у учащихся 
здорового образа жизни. 

В течение 
всего 

учебного 
года. 

 Диагностика адаптации 
учащихся 1 класса 

1.Создание педагогических и 
социально — 
психологических условий, 
позволяющих ребенку 
успешно функционировать 
и 
развиваться а педагогической среде. 
2.Профилактика и коррекция 
школьной дезадаптации 

1 раз в месяц. 

4. Профилактика 
девиантного и 
деликвентного 
поведения учащихся 4 
класса. 

1. Коррекциянегативного 

МИ]ЭОВОСП]ЭИЯТИЯИМИ]ЭО

ОЩ eHИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 
2. Предупреждение 
девиантного и 
деликвентногоповедения. 

3. Выработка адекватных 
и эффективных навыков и 
форм поведения. 

1 раз в месяц. 

5. Коррекциястрахов, 
тревожности и 
профилактика 

ЭМОЦИ ОНdЛЬНЫХ 

И 
личностных проблем 

1. Повышение самооценки и 
уверенности в себе. 
2.Формирования 
навыков 
эффективного общения, адекватного 
взаимодействия с окружающими. 

1 раз в месяц. 

 учащихся начальной 
ШколЫ. 

  

6. «Расскажи мне 
сказку...» 
Мероприятия по 
коррекции и 
профилактике 
девиантного поведения 

1. Выработка адекватныхи 
эффективных навыков и 
форм поведения. 
2. Формированиянавыков 

1 раз в месяц 

 детей младшего 
школьного 
возраста 

эффективного общения, 
адекватного 
взаимодействия с окружающими. 
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7. Психологический 
интерактивный тренинг 
для детей «группы 
Риска» 

1. Развитие коммуникативных 
навыков. 
2. Формирования 

навыков эффективного общения, 
адекватного взаимодействия с 
окружающими. 
3. Формирование умения 
успешно и полно реализовать 
себяв 
поведении и деятельности. 

1 раз в месяц 
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8. Развитие учебно- 
познавательных мотивов 
младших школьников 

1. Закладываниеучебно- 
познавательных мотивов как 
фактора успешного освоения 
образовательных программ. 
2. Формирование 
потребности в творческой 
деятельности 

3. Развитие интеллектуальных 
и творческихвозможностей 

1 раз в месяц 
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Тематика занятии по педагогическому просвещению 

детеи по правилам дорожного движения 

Класс Название 
беседы 

1 
класс 

Азбука города — с чем мы встречаемся на улице. 
Koro называют пешеходом, пассажиром, водителем. Мыидѐмпоулице—
правилапереходаулицидорог. 
Наш друг — светофор. 
Путешествие в страну дорожных знаков. 
Тротуар — дорогапешеходов. 
Не играй на проезжейчасти! 
Мы—
пассажиры.Правилаповедениявтранспорте. 
Ты —отличник-пешеход! 

2 
класс 

Знайте правила движенья как таблицу умножения! 
Сигналы светофора. 
Наши верные друзья — дорожные знаки. 
Движение пешеходов по улицам и дорогам. 
Правилаповедениянатротуареиобочине. 
Опасные игры на проезжейчасти. 
Травматизм на дорогах. 
Если ты — пассажир. 
Ты — отличник-пешеход! 

 
 

Азбука безопасности на дороге. 
Как разговаривает улица? Дорожные знаки. 
Сигналы светофора и регулировщика. 
Переходи дорогу правильно — сохрани свою 
жизнь! Как вести себя на дороге в разное 
время года. 
Если ты — велосипедист. 
Тыиулица:учисьбытьпешеходом! 
Обязанностипассажиров. 
Ты—отличник-пешеход! 

4 
класс 

Знай и применяй правила дорожного движения! 
Светофор и дорожные знаки. 
Правила перехода улиц и дорог. 
Дорожныезнакивгородеизагород
ом. Правила поведения 
втранспорте. 

Правила для велосипедистов. 
Улицаидорога.Гдеможноиграть? 
Ответственностьпешеходов. 
Ты — отличник-пешеход! 

Примерная тематика бесед сродителями 
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1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающегопоколения. 

Содружество врача, педагога исемьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальныхклассов. 

Психологические особенности детей младшего школьноговозраста. 

Особенности физического развития младшихшкольников. 
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2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиенадевочек. 

Основные принципы режима для младшегошкольника. 

Гигиенические требования к детской одежде иобуви. 

Гигиена питания. 

 

3 класс: 

Физическое воспитание детей всемье. 

Закаливание. 

Активный отдых младшихшкольников. 

Режим просмотрателевизора. 

 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьноговозраста. 

Профилактика бытовоготравматизма. 

Профилактика пищевыхотравлений. 

Профилактика  уличноготравматизма. 

 

2.4.1. Критерии, показатели эффективности деятельности 

МБОУ СОШ №56 в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Критериями эффективности реализации программы воспитательнойи 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализацииобучающихся: 

организация работы в соответствии с нормамиСаНПиНа. 

улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях района,города. 

положительная динамика изменения в состоянии психофизического и 

нравственного здоровьяобучающихся. 

высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

уменьшение количества заболеваемостиобучающихся. 

увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 

увеличение количества спортивно — массовыхмероприятий. 

отсутствие у обучающихся вредныхпривычек. 

воспитание «культуры болельщика» — как одного из важных компонентов 

воспитания коллективныхкачеств. 

повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и егосохранения. 

 

В целях получения   объективных   данных   о   результатах реализации 

программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 

систематическиймониторинг. 
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Мониторинг реализации Программы должен включать: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе натранспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно- 

двигательногоаппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортноготравматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности  ежегодный отчет 

образовательной  организации  обобщенных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образежизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективнои реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 

и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звенашколы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковойсреде; 

результаты экспресс-диагностики показателейздоровья 

обучающихся; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Критерии Показатели 
Формирование представлений об 
основах экологической культуры 

на примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для 

человека и окружающей среды 

1.Результаты участия в 
конкурсах экологической 
направленности (личностные и 

школьные) 2.Количество акций,

 походов, 

мероприятий 
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экологическойнаправленности 
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 3.Реализация экологических 

проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях
 желания 
заботиться о своем здоровье 

1. Сформированно
сть личностного 

заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

2. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

учебной деятельности 

3.Психологический комфорт

 классного 
коллектива(диагностика) 

Формирование
 познавательног
о 
интереса ибережногоотношения
 
к природе 

1.Уровень развития 
познавательного интереса, в 
том числе к предметам

 с 

экологическим 
содержанием(диагностика) 

Формирование установок на 
использование здорового питания 

1. Охват горячим
 питанием 
обучающихся 

начальной школы 
2. Степень соответствия 

организации школьного питания 

гигиеническимнормам 
Формирование представлений с 
учетом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска 

здоровью детей 

Сформированность
 личностно
го отрицательного 
отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным 

факторам риска здоровью детей 

(анкетирование) 
Формирование
 осно
в 

Сформированность основ 
здоровьесберегающей 
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учебной культуры. (Наблюдение). здоровьесберегающей   учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие  условия, 

выбирая адекватные средстваи 

приемы 
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 2.4.2.Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизниобучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации Программы: 

— принцип системности предполагает изучение 

планируемых результатов развития обучающихся в качестве 

составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализацииобучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

ориентирует исследование эффективности деятельности 

образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, еѐ внутреннейактивности; 

— принцип объективности предполагает формализованность 

оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессеисследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) 

указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных 

социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает 

отказ от прямых негативных оценок и личностных 

характеристикобучающихся. 

 

Методы мониторинга 
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Методологический инструментарий мониторинга обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский 

метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и 

реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся  путѐм 

анализарезультатовиспособоввыполненияобучающимисярядаспециаль  но 

разработанныхзаданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально- 

психологический метод получения информации на основании 

ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросыанкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный  метод, 

предполагающий проведение разговора между исследователем и 

обучающимися  по заранее 

разработанномуплану,составленномувсоответствиисзадачамиисследо 

вания процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверныхрезультатов; 

• беседа — специфический метод исследования, 

заключающийся в проведении тематически направленного диалога 

между  исследователем  и 

учащимисясцельюполучениясведенийобособенностяхпроцессавоспи 

тания и социализацииобучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное   наблюдение    —    наблюдатель    находится    в 
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реальныхделовых или неформальных отношениях с обучающимися, 

за которыми он наблюдает и которых оноценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на 

фиксирование строго определѐнных параметров (психолого- 

педагогических явлений) воспитания и 

социализацииобучающихся.Для отслеживания достижения 

планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется 

методика и инструментарий, предусмотренный программами по 

отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться 

педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования 

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по 

группамздоровья 

2. Мониторинг состояния здоровья обучающихсяпо заболеваниям 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и внеОУ 

4. Мониторинг организации горячего питания 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочноевремя 

6. Изучение уровня экологической культуры (методика 

ЖестовойН.С.) 

7. Мониторинг вакцинации 

ипрививок 

Ожидаемыерезультаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния 

как у учащихся, так и уучителей. 

2. Уровень психологической комфортности педагогического 

взаимодействия в системе «ученик - учитель»улучшается. 

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам 

сохранения и улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при 

условии неавторитарного стиля преподавания предметов в 

процессеобучения. 

4. Рост уровня физической активности детей и подростков, 

повышение интереса к спортивным мероприятиям,спорту. 

5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья издорового 

образа и 

СТИЛЯ ЖИЗНИ 

6. Рост уровня проявления общественнойактивности. 
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7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися 

поболезни. 

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

9. Рост экологической грамотностиучащихся. 

10. Повышение уровня экологической культуры 

младшихшкольников. 
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Содержание деятельности социального педагога 

по профилактики употребления ПAB 

 Цели и задачи 
работы 

Формы работы 

 

 

 

 

Работа с 
учащим 

ИСЯ 

Предотвращен
ие явлений 

школьной дезадаптации. 
— Формирование 
«группы 

рискадезадаптации» 

Развитие 

когнитивной сферы. 
Формирование 

позитивного«Я — 
представления». 

— Психодиагностика 
(готовностик школьному 
обучению, риска 
дезадаптации 
— Адаптационный курсзанятий 
— Kypc 

коррекционно- 

развивающих занятий 

— Коррекция 

эмоциональныхпроблем 

 — Развитие 
коммуникативных 
навыков. 

 

 Формирование  

 установки на ведение  

 здорового образа  

 жИзнИ.  

 Повышен
ие 
психологической 
компетентности
. 

Семинары, лекции, дискуссии 
по наиболее актуальным вопросам 
переживаемого детьми периода. 

Совместная 
аналитическая деятельность по 
адаптации образовательных 
программ к 
возможностям ребенка. 

Работа с 
педагог ами 

— Освоение 
методов 
эффективного 
взаимодействия с 
подростками. 

 Осознание роли 
педагога в формировании 
факторов 
психологического риска 

Работа с 
родител 

ями 

—
 Повышениеродительско
й компетентности. 

Предупреждение 
случаев эмоционального 
отвержения, жестокого 

— Консультирование 
дисфункциональных 
семей по проблемам 
недопущения 
безнадзорности как 
фактора риска 
асоциальногоповедения. 
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 обращения с детьми в семье. —  Лекционные 
выступления на

 родительских собраниях
 с целью  

 информирования 
оспособах предотвращения 

ранней наркозависимости. 
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Профилактика детского-дорожно-транспортного травматизма 

 

 
 

Мероприят
ие 

Сроки Ответственны
е 

1. Совещание с учителями и классными 
руководителями по поводу планирования 

август Преподаватель- 
организатор 
ОБЖ 

2. Оформление школьного стенда по ПДД. 
Помощь младшим классам в 
оформлении уголков безопасности 
движения. 
Задание: оформить наглядную 
агитацию в школе по ПДД. 

сентябрь Классные 
руководители 

3. Оборудование уголка безопасности 
дорожного 
движения Выявление детей, имеющих 
велосипеды, организация с ними занятий 

октябрь Преподаватель- 
организатор 
ОБЖ 

4. Беседы на родительских собрания на 
темы: 
«Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге» 

октябрь Классные 
руководители 

5. Проведение занятия по истории милиции. 
Провести встречу отряда ЮИД с отличниками 
милиции, ГИБДД. 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

6. Составлениесхембезопасныхмаршрутовде
тей 
вшколуиобратно,принятиемеркограждени
ю опасных для движения детеймест. 

Сентябрь - 
декабрь 

Классные 
руководители 

7. Изучение фазы цикла светофора. 
Провести для 
учащихся подшефных классов занятие 
«Трехцветный друг». Изготовить макет 
светофора и продемонстрировать его работу. 
Написать рассказ или 
стихотворение о светофоре. 

январь Классные 
руководители 

8. Работанашкольнойтранспортнойплощадк
епо 
привитию навыков соблюдения Правил 

в течение 
года 

Педагог- 
организатор 
ОБЖ 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

 

Цель и задачипрограммы 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования является реализация права каждого ребѐнка 

на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере 

использующее возможности егоразвития. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее OB3) в освоении 

ими основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП HOO. 

Дети с OB3 — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с OB3 могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с OB3 посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательногопроцесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 
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В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, 

помощь на этапе решения проблемы. Организационно- управленческой формой 

коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический 

консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей, 

испытывающихтрудностивусвоениипрограммногоматериала,обусловленны 

х недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико- 

педагогическуюпомощьдетямсучѐтомособенностейпсихическогоразвитияи 

индивидуальныхвозможностейдетей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

- даѐт возможность освоить детям, испытывающим трудности 

вусвоении программного материала, основную 

образовательнуюпрограмму. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы получения образования и организацию специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Используются следующие 

вариативные формы обучения детей с ОВЗ: 

– обучение в общеобразовательномклассе; 

– индивидуальное обучение надому; 

– организация дистанционногообучения. 

Программа составлена в соответствиисЗаконом РоссийскойФедерации 

«Об образовании»,требованиями Федеральногогосударственного образовательного 

стандарта основного общегообразования 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с 

трудностямиадаптации, обусловленными ограниченными 
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возможностямиздоровья; 

–определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

еговыраженности; 

----создание условий, способствующих освоению детьми с OB3 основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с OB3 с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ОВЗ. 

-консультативной и методической помощи медицинским,социальным, 

правовым и другимвопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с OB3, а также всесторонний 

многоуровневый 

подходспециалистовразличногопрофиля,взаимодействиеисогласованностьи 

х действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательныхотношений. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еерешению. 

 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми сOB3. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает  соблюдение  гарантированных  законодательством   прав 

родителей (законных представителей)  детей с OB3 выбирать  формы 

получения  детьми  образования,  организации,  осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное  согласование  с  родителями (законными 

представителями)  вопроса   о направлении  (переводе)  детей  с OB3 в 

специальные   (коррекционные) организации,  осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей сOB3, 

их интеграцию 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкол

ьн ые 
меропри
ят ия 

Задачи 
мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально 
ориентированных занятий 

— 
повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико- 
пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 
Задачипредметнойнаправленности—

подготовкаквосприятию 
трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения ит.д. 
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Содержание 
коррекционн

ых 

мероприяти

й 

Развитие основных 
Мыслительн

ых 

операций. 

Развитие 

различных 

видов 

мышления. 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря. 

Совершенствован

ие движений и 

сенсомоторного 

развития. 

Совершенствование 
движений и 

CeHCOMOTO]ЭHO

ГO 

развития-

Коррекция 

отдельных 

сторон 

психической 

деятельности. 

Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря. Развитие 

речи, овладение 

техникой речи. 

Развитие 

различных видов 

мышления. 

Коррекция 
нарушений 

в развитии 

ЭМОЦИ 

ОНdЛЬНО- 

личностн

ой сферы. 

Расширение 

представлени

й об 

окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря. 

Развитие 

речи, 

овладение 

техникой 

речи. 

Развитие 

различных 
видов 
мышлени
я. 

Формы работы Игровые 
ситуации, 

упражнения, 

задачи. 

Кружки и 
спортивные 
Секции. 

Индивидуаль

но 

Консультации 
Специалист

ов. 

Посещение 
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 Коррекционн
ые приемы и 
методы 
обучения. 
Индивидуальная 
работа. 
Контроль 
межличностны
х 
взаимоотношени
й. 
Дополнительны
е задания и 
помощь 
учителя. 

ориентированные 
занятия. 
Культурно-массовые 
мероприятия. 
Индивидуальная 
работа. 
Школьные 
праздники. 
Экскурсии и 
ролевые игры. 
Коррекционн
ые занятия по 
формировани
ю 
навыков 
игровой и 
коммуникативно
й деятельности 
по 
формированию 
социально- 
коммуникативн
ых 
навыков общения, 
по коррекции 
речевого развития, 
по развитию мелкой 
моторики, по 
развитию общей 
моторики, по 
социально- 
бытовому 
обучению, по 
физическому 
развитию и 
укреплению 
здоровья, по 
формированию 
навыков 
пространственн
ой 
ориентировки, 
по 
формированию 
и 

учреждений 
дополнительного 
образования. 
Поездки. 
Путешествия, 

ПОХОДЫ,ЭКСК

 СИИ. 

Общение с друзьями. 
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развитию зрительного 
восприятия. 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные формы, которые 

отражают еѐ основное содержание 

 

 

 
Направления 

работы 
Содержание 

работы 
Диагностическая 

работа 
своевременное выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи; 
— ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в 
образовательной организации) диагностика отклонений 
в развитии и анализ причин трудностейадаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на 
основании 
диагностическойинформацииотспециалистовразного 

  

профиля; 

— определениеуровня актуальногои зоны 
ближайшего развития обучающегося с     
OB3, выявление его резервных 
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 возможностей; 
—  изучение развития эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностейобучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитанияребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребѐнка с OB3; 
—  системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 
развитияребѐнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей 
работы. 

 

 

 

 

 
Коррекционно- 
развивающая 
работа 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с OB3 
коррекционныхпрограмм/методик,методовиприѐмовобуч 
енияв 
соответствиисегоособымиобразовательнымипотребностя 
ми; 

организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностейобучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность ребѐнка в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений вразвитии; 

коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной 
сферы ребѐнка и психо-коррекцию егоповедения; 

социальную защиту ребѐнка в случае 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 

 

Консультативн 
ая работа 

выработкусовместныхобоснованных рекомендаций 
по основным направлениям работы с 

обучающимся с OB3, единыхдля 
всех участников образовательных отношений; 
— консультирование специалистами 

педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приѐмов 
работыс 
обучающимся с OB3; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения 
ребѐнка с OB3. 
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Информационн 
о- 
просветительск 
ая работа 

различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостаткивразвитии),ихродителям(законнымпредставите 
лям), педагогическим работникам-вопросов, связанных с 
особенностями 
образовательногопроцессаисопровождениядетейсOB3; 

проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей 
с OB3. 

 

 

Характеристика направлений работы 

Диагностическая работа 

Цель диагностической работы: выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей, испытывающих трудности в обучении, в адаптации, 

 

 
Специалис
т 

Направления работы 

 

 

Учитель-

предметник 

— определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья,

 детей-инвалидов, выявление

 его резервныхвозможностей; 

— системный разносторонний контроль за 

уровнем идинамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг успешности освоения 

образовательныхпрограмм 
начального общего образования). 

 

 
Социальный 

педагог/классны
й 

руководитель 

— выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

— изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитанияребѐнка; 
— изучение    адаптивных     возможностей     и     
уровня 
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социализации ребѐнка с
 ограниченными 
возможностямиздоровья; 

 
Медицинск

ий 
работник 

— Определение группы здоровья, изучение 
социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитанияребѐнка; 

— системный разносторонний контроль за 

уровнем идинамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг состоянияздоровья). 
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Коррекционно-развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работа — обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков познавательной и эмоционально- 

личностной сферы детей  с  разными 

образовательнымипотребностямипроведение их  комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого- 

медико-педагогической помощи. 

 

 

 
Специалис
т 

Направления работы 

 

 

Учитель

- 

предметн

ик 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательнымипотребностями; 
— развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного 
общегообразования; 

 формирование навыков получения и

 использования 

 

 

 информации (на основе ИКТ), способствующих 
повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях 

 

 

 

 

Социальный 
педагог/классны

й 
руководитель 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по 
дополнительным образовательным программам социально- 
педагогической и других направленностей,получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
— формирование зрелых личностных установок, 
способствующих оптимальной адаптации в условиях 
реальной жизненнойситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, 
определяющих готовность к решению доступных проблем 
в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и 
навыков конструктивного личностного общения в гpyппe 
сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по 
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социальной адаптации и профессиональной ориентации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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Медицинский 

работник 

реализацию комплексного индивидуально 
ориентированного социально-психолого-педагогического и
 медицинского 
сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 
особенностей психофизическогоразвития; 

— медицинское, профилактическое сопровождение 
ребѐнка в 
случаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирую
щих обстоятельствах, соблюдение рекомендаций врача 
психоневролога 



Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 

 
Специалист Направления работы 

 
Учител

ь- 
предметни
к 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций
 по 
освоениюосновнойобразовательнойпрограммысобучающи
мисяс ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов единых 
для всех участников образовательногопроцесса 

Социальный 
педагог/классный 

руководитель 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приѐмов
 коррекционного обучения ребѐнка
 с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

консультационную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными

 возможностями здоровья,

 детей- инвалидов профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальнымиспособностями 
и психофизиологическими особенностями 

 

  

 

 

 

Медицинск

ий 

работник 

выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по сохранению жизни и здоровья 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов единых для всех участников 

образовательногопроцесса; 

консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов 

работы, дозированию учебного материала, определению 

основных видов учебной деятельности с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

 

 

 



Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская  работа  направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическимиработниками 

 
Специалис

т 
Направления работы 

 

 

 

Социальный 

педагог/класс

ный 

руководитель 

информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности

 (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение   участникам

 образовательного   процесса обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),

 их    родителям  (законным 

 представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного 

 процесса и сопровождения обучающихся

 с 

 OГ]ЭHHИЧeHHЫMИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО]ЗОВЬЯ 

 

Медицинск

ий 

информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные 

работник 
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на разъяснение участникам образовательного процесса 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО]ЗОВЬЯ 
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Этапы реализации программы 

 

 
Этап

ы 
реализаци
и 

Результат 

Информацион
но- 
аналитич
ес кая 

— оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и 

их особыхобразовательных потребностей; 
— оценка   образовательной    среды    с    целью 

соответствия требованиям программно 
методического обеспечения, материально- технической и 

кадровой базыучреждения. 

деятельнос 
ть (этап 
сбора и 
анализа 
информац 
ии) 
Организацион
но- 
исполнительск
ая 

— особым образом организованный 
образовательныйпроцесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность 
ипроцесс 

деятельность специального сопровождения детей с особыми 
образовательными 

(этап 
планирован
ия, 
организации, 

потребностями при специально созданных (вариативных) 
условиях 

обучения,   воспитания, развития,   социализации 
разнойкатегории 

координации) детей. 
Контрольно- 
диагностическ
ая 

— констатация соответствия созданных условий 
ивыбранных 
коррекционно-развивающих и 

деятельность образовательных программ особым образовательным 
потребностям 

(этап 
диагностики 
коррекцион
но- 
развивающе
й 

ребѐнка. 

образовательн
ой 

 

среды)  
Регулятивно - 
корректировоч
на я 
деятельность 

— внесение необходимых изменений в 
образовательныйпроцесс 
и процесс сопровождения детей с

 особыми образовательными 
потребностями, корректировка условий и форм обучения, 
методов и 

(этап 
регуляции и 

приѐмов работы 
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корректировки
) 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детейс ограниченными 

возможностямиздоровья 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также 
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организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого- медикопедагогической 

комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности,доступности); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный  

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил инорм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физическогоразвития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды МБОУ СОШ № 56. В школе будет создана 

доступная среда для маломобильных граждан. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующейквалификации,   имеющимиспециализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатном расписании имеется 0,5 ставки социального педагога. Уровень 
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квалификации для занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности 

 
Кадровое 

обеспечение 
Образование Количество 

человек 
Медицинский 

работник 
средне-

специальное 
1 

Социальный педагог высшее 1 

 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического работника. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Информационное обеспечение 

Коррекционная работа учитывает принципы преемственности по 

отношению ко всем уровням общего образования. 

 
Особенность 

обучающегося 
Характерные 
особенности 

развития 
обучающихся 

Рекомендуемые условия 
обучения и воспитания 

Обучающиеся с 
задержкой 
психического 
развития 

-снижение 
работоспособности; 
-повышенная истощаемость; 
-неустойчивость внимания; 

более низкий уровень -

развития 

Соответствие темпа, объема и 
сложности учебной 

программы реальным 

познавательным 

возможностям 

обучающегося, уровню 

развития его когнитивной 

сферы, уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные 

задачи, ориентироваться 

в условиях, осмысливать 

информацию). 

 ВОСП]ЭИЯТИЯ; 

 -недостаточная 
продуктивность 

 произвольной памяти; 
-отставание в развитии всех 

форм мышления; 
-дефекты звукопроизношения; 

 -своеобразное поведение; 
-бедный словарный запас; 
-низкий навык самоконтроля; 
-незрелость 
эмоционально- 
волевой сферы; 

 -ограниченный запас общих 
сведений и представлений; 
-слабая техника чтения; 
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 неудовлетворительный навык 
каллиграфии; 

Сотрудничество с 
взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с 

учетом его 

индивидуальных проблем. 

Индивидуальная 

 -трудности в счѐте, решении 
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 задач дозированная помощь 
ученику, решение 
диагностических задач. 
Развитие у обучающегося 

Ч       CTBИTeЛЬHOCTИ 

КПОМОЩИ, 

способности воспринимать и 
принимать помощь. 
Щадящий режим работы, 
соблюдение валеологических 
требований. 

Создание у неуспевающего 
ученика чувства защищенности 
и эмоционального комфорта. 
Личная поддержка ученика 
учителями школы. 
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Обучающиеся 
с легкой 
степень
ю 
умственной 

ОТСТdЛОСТИ, 

В 

том числе с 
проявлениями 
аугизма 

Характерно недоразвитие: 
-познавательных интересов: 
они меньше испытывают 
потребность в познании, 
«просто не хотят ничего 
знать»; 
- недоразвитие, 
частоглубокое, всехсторон 
психическойдеятельности
; 
- недоразвитиемоторики; 
- недоразвитие 
уровня 
мотивированности 
и потребностей; 
- недоразвитие всех 
компонентов устной речи, 
касающихся 
фонетико-фонематической 
и лексико-грамматической 
сторон; возможны все виды 
речевых нарушений; 
- недоразвитие 
мыслительных 
процессов,мышления—
медленно формируются 
обобщающие понятия, не 
формируется 
словесно-логическое 
и абстрактное мышление; 
медленно развивается словарь 
и грамматический стройречи; 
- недоразвитие всех 
видов 
продуктивнойдеятельност
и; 
- недоразвитиеэмоциональн
о- волевойсферы; 
-недоразвитие восприятий, 
памяти, внимания 

Развитие всех психических 
функций и 
познавательной 
деятельности в 
процессе 
воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 
Формирование правильного 
поведения. 
Трудовое обучение и подготовка 
к посильным видам труда. 
Бытовая ориентировка и 
социальнаяадаптация—какитог 
всей работы. 
Комплексный характер 
коррекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, 
если это необходимо, психолога, 
педагога и родителей). 
Поддержание спокойной рабочей 
идомашнейобстановки(сцель
ю снижения смены эмоций, 
тревоги идискомфорта). 
Использование метода 
отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к 
аффективным формам 
поведения. 
Поддержание всех контактов 
(в рамках интереса и 
активности самого 
обучающегося). 
Стимулирование 
произвольной 

ПGИXИЧeGKOЙ 

АКТИВНОСТИ, 

положительных эмоций. 
Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих 
интересов, целенаправленной 
деятельности. 
Применение различных 
методов, способствующих 
развитию мелкой моторики и 
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  произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, 
ручной 
труд, спорт, бытовые навыки). 

Обучающиеся с 
отклонениями в 
психической 
сфере 
(состоящие на 
учете у 
психиатра, 
психопатолога 
и др.) 

- повышеннаяраздражительност
ь; 

- двигательная 
расторможенность в 
сочетании со сниженной 
работоспособностью; 
- проявление 
отклонений в характере 
во всехжизненных 
ситуациях; 
- социальнаядезадаптаци
я. 
Проявленияневропати
иу обучающихся: 

- повышенная 
нервная 
чувствительность 
ввиде 

GKJIOHHOGTИ К 

П]ЭOЯBЛeHИЯM 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и беспокойствам; 
- нервная ослабленность в 
виде общей утомляемости 
при повышенной нервно-
психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, 
яркомсвете; 
- нарушения сна, 
уменьшенная потребность 
в дневномсне; 

- вегетососудистые 
дистонии (головные боли, 
ложный круп, бронхиальная 
астма, повышенная потливость, 
озноб,сердцебиение); 
- соматическая 
ослабленность (OP3, 
тонзиллиты, бронхиты и 
т.п.) 
- диатезы; 
- психомоторные, 

Продолжительность 
коррекционныхзанятийсодни
м учеником или группой не 
должна превышать 20минут. 
Вгpyппyможнообъединятьпо
3-4 ученика содинаковыми 
пробелами в развитии и 
усвоении школьной 
программы или 
сходными 
затруднениями в 
учебной деятельности. 

Учѐт возможностей 
обучающегося при 
организации коррекционных 
занятий: задание должно 
лежать в зоне умеренной 
трудности, но быть 
доступным. Увеличение 
трудности задания 

П]ЭОПО]ЗЦИОНdЛЬНО    

BOЗ]ЭaCTilЮЩИM 

возможностям обучающегося. 
Создание ситуации достижения 
ycпexa на индивидуально- 

ГQ ПOBOM 3 tНЯТИИ В 

Пe]ЭИOД,КОFДб 

обучающийся ещѐ не может 

ПОЛ ИТЬХО]ЭОШ

 OЦeHKНП 
уроке. 
Использование системы 
условной качественно- 
количественной оценки 
достижений обучающегося 
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конституциональ
но 
обусловленные 
нарушения 
(энурез,тики,заиканияи
др) 

Обучающиеся с - речевое развитие не Обязательная работа с 
логопедом. 

нарушениями соответствует возрасту Создание и поддержка 
речи говорящего; развивающего речевого 

 - речевые ошибки не являются пространства. 

 диалектизмами, 
безграмотностью 

Соблюдение своевременной 

 речи и выражением незнания смены труда и отдыха 

 языка; (расслабление речевого 
аппарата). 

 - нарушения речи связаны с Пополнение активного и 

 отклонениями в пассивного словарного запаса. 

 функционировании Сотрудничество с родителями 

 психофизиологических обучающегося (контроль за 
речью 

 механизмов речи; дома, выполнение заданий 
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 - нарушения речи носят логопеда). 
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 устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают, а 

Корректировка и закрепление 
навыков грамматически 
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 закрепляются; 
- речевое развитие требует 
Определѐнного логопедического 
воздействия; 
-нарушения речи оказывают 
отрицательное влияние на 
психическое развитие 
обучающегося. 

правильной речи 
(упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких текстов). 
Формирование 
адекватного отношения, 
обучающегося к 
речевому нарушению. 
Стимулирование активности 
обучающегося в исправлении 
речевых ошибок. 



380 
 

Обучающиеся с 
нарушениями 
зрения 
(слабовидящие 
обучающиеся) 

- основное средство познания 
Окружающего мира — осязание, 
слух, обоняние, 
др. чувства (переживает свой 
мир 

ВВИДУЗВ OB, 

TOHOB,]ЭИТМОВ, 
интервалов); 
- развитие психики имеет 
свои 
специфическиеособенност
и; 
-процесс формирования 
движений задержан; 
- затруднена оценка 
пространственных 
признаков 
(местоположение,направлен
ие, расстояние, поэтому 
трудности ориентировки 
впространстве); 
- тенденция к 
повышенному развитию 
памяти(проявляется 
субъективно 
иобъективно); 
- своеобразие внимания 
(слуховое 
концентрированноевнимани
е); 
- обостренное осязание —
следствие иного, чем у зрячих, 
использования 
руки (палец никогда не 
научит слепого видеть, но 
видеть слепой может своей 
рукой); 
- особенности 
эмоционально- волевой 
сферы (чувство 
малоценности, 
неуверенности и слабости, 
противоречивость 
эмоций,неадекватностьвол
и; 

Обеспечение 
дифференцированного и 
специализированного подхода к 
обучающемуся 
(знание индивидуальных 
Особенностей функционирования 
зрительной системы ученика). 
Правильная позиция ученика 
(приопоренаостаточноезрение 
сидеть обучающийся 
должен на 
первойпартевсреднемряду,п
ри 
опоренаосязаниеислухзалю
бой партой). 
Охрана и гигиена зрения 
(повышенная общая 
освещенность (не менее 1000 
люкс), освещение на рабочем 
месте (не менее 400— 500 
люкс); для обучающихся, 
страдающих 
светобоязнью, установить 
светозатемнители, 
расположить рабочее 
место, 
ограничивая попадание 
прямого света; ограничение 
времени зрительной работы, 
непрерывная зрительная 
нагрузка не должна 
превышать 15-20 минут у 
слабовидящих учеников и 10-
20 минут для учеников с 
глубоким нарушением зрения; 
расстояние от глаз ученика до 
рабочей 
поверхности должно быть не 
менее 30 см; работать с 
опорой на осязание или слух. 
При работе с опорой на 
зрение записи на доске 
должны быть насыщенными 
и контрастными, буквы 
крупными, в некоторых 
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- индивидуальные 
особенности 
работоспособности, 
утомляемости, скорости 
усвоения информации 
(зависит от характера 
поражения зрения, личных 
особенностей, 
степени дефекта), 
отсюда ограничение 
возможности 
заниматься некоторым 
видами деятельности; 
- обеднѐнность опыта 
обучающихся и отсутствие 
за словомконкретных 

СЛ tЯX ОНИДОЛЖНЫ 

дублироваться раздаточным 
материалом. 
Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, усиление 
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 представлений,таккакзнакомс
тво 
с объектами 
внешнего мира лишь формально- 
словесное; 
- особенности общения: 
многие обучающиеся не 
умеют общаться 
вдиалоге,таккаконинеслуша
ют собеседника. 
- низкий темп чтения иписьма; 
- быстрый счѐт, знание 
больших стихов, умение 
петь, 
находчивость; 
- страх, вызванный 
неизвестным и непознанным в 
мире зрячих (нуждаются в 
специальной 
ориентировки изнакомстве) 

педагогического 
руководства поведением 
не только 
обучающегося с нарушением 
зрения, но и всех 
окружающих людей, включая 
педагогов разного профиля. 
Взаимодействие учителя 
с психологом, 
офтальмологом и 
родителями 

Обучающиесяс 
нарушением 
поведения, с 
эмоциональн
о- волевыми 
расстройствами 

- наличие отклоняющегосяот 
нормы поведения; 
- имеющиеся нарушения 
поведения трудно 
исправляютсяи 

КО]Э]ЭИFИ]З ТСЯ; 
- частаясменасостояния,эмоци

й; 
- слабое развитие силыволи; 
- обучающиеся особенно 
нуждаются 
виндивидуальном 

ПOДXOДeGOGТО]ЭОНЫ 

ВЗ]ЭОСЛЫХ И 

внимании коллектива 

сверстников 

Осуществление ежедневного, 

ПОСТОЯННОГО 

КОНТ]ЭОЛЯ KaI( 

родителей, так и педагогов, 
направленного на формирование 
у обучающихся 
самостоятельности, 
дисциплинированности. 

Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при 
общении с обучающимся (не 
позволять кричать, оскорблять 
обучающегося, добиваться его 
доверия). 
Взаимосотрудничество учителя 
и родителей в процессе 
обучения. 

Укрепление 
физического и 
психического здоровья 
обучающегося. 
Развитие общего кругозора 
обучающегося (посещать театры, 
ЦИ]ЭК, ВЫСТіlВКИ, 
KOHЦe]ЭTЫ, 
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  путешествовать, выезжать 
на природу). 
Своевременное 
определение 
характера 
нарушений 
обучающегося, 
поиск 
эффективных путей помощи. 
Чѐткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование 
периодов труда и 
отдыха). Ритмичный 
повтор определѐнных 
действий, что 
приводит к закреплению условно- 
рефлекторной связи и 
формированию желательного 
стереотипа. 
Заполнение всего свободного 
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  времени 
заранее 
спланированны
ми 

мероприятиями (ввиду 

отсугствия умений 

организовывать своѐ 

свободное время), 

планирование 

ДНЯПОМИН НО 

Формирование 

социально приемлемых 

форм поведения и 

трудовых навыков. 

Чѐткие и короткие 

инструкции, 

контроль 

выполнения 

заданий 

(усложнять задания по 

ходу коррекционных 

мероприятий). 

Чередование различных 

видов 

деятельности (ввиду 

малой 

привлекательности для 

таких обучающихся 

интеллектуального 

труда его необходимо 

чередовать с трудовой 

или художественной 

деятельностью). 

Общественно значимый 

характер деятельности, 

которая должна 

занимать большую часть 

времени, что позволяет 

снизить пристрастие 

этих обучающихся к 

разрушению. 
Объединение 
обучающихся в группы и 
коллектив 
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Система комплексногопсихолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся сограниченными 

возможностями здоровья, детеи-инвалидов, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательнойпрограммы начального общего образования. 

Целенаправленное комплексное психолого- медико-социальное сопровождение 

обучающихся в условиях образовательного учреждения должно быть 

направлено на формирование оптимальных психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих условий образования для детей с проблемами в 

развитии и поведении в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 
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нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов 

компенсации и социальной интеграции каждого ученика. 

Медико-психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса: 

учитель, классный руководитель-социальный педагог-медработник- родители- 

администрация. 

 

Медико-психолого-педагогическое изучение ребѐнка 

 
Изучение 
ребенка Содержание работы 

Где и кем 
выполняетс

я 
работа 

 

 

 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического 
и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье 
родителей, как протекала 
беременность, роды. Физическое 
состояние учащегося. 
Изменения в физическом развитии 
(рост,весит.д.).Нарушениядвижени
й (скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения). Утомляемость. 
Состояниеанализаторов. 

Медицинский 
работник, 

ЖИТЕЛЬ 

НdЧdЛЬНЫХ 

KЛdCCOB 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения во время 
занятий, на перемене, 
во время игр и т. д. 
(учитель-
предметник). 
Обследование 
ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями. 
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педагогическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития. 

Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное 
(линейное, структурное); 
понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность напоминания. 
Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь. 

Наблюдение за 
ребенком на 
занятиях и во 
внеурочное время. 
(учитель-
предметник). 
Специальный 
эксперимент. 
(педаго- психолог). 

Беседысребе
нк ом,с 
родителями. 
Наблюдения за 
речью ребенка на 
занятиях и в 
свободное время. 
Изучение 
письменных работ 
(учитель начальных 
классов). 
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Социально- 
педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 
Условия 
воспитания. 
Умение учиться. 
Организованность, выполнение 
требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. 
Трудности в овладении 
новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 
Эмоционально-волевая 
сфера. Преобладание 
настроения ребенка. Наличие 
аффективных вспышек. 
Способность к волевому 
усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности. интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга 
иответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, 
школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, 
дружба с 
детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аугистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. 
Поведение. 
Уровень притязаний и самооценка 

Посещение 
семьи ребенка 
(классный 
руководитель, 
социальный педагог). 
Наблюдения во время 
занятий. Изучение 
работ ученика 
(учитель- 
предметник). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (педагог- 
психолог). 

 
Беседа с 
родителями и 
учителями- 
предметниками. 

 
Специальный 
эксперимент 
(педагог-психолог). 

 

Анкета для родителей 

и 

учителей. 

 
Наблюдение за 
ребѐнком в 
различных видах 

деятельности 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция 

обучающихся с OB3 
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Направл

е ние 

Цель Форма Содержание 
 

Предполагаем

ы й 
результат 
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Педагог

и 
ческа
я 
корре
к ция 

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

урОки И 
внеурочные 

3 tНЯТИЯ 

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий на 
основе YMK 
программы 
«Школа 
России» 
Осуществлени
е 
индивидуально
г о подхода 
обучения 
ребенка с OB3. 

Освоение 
обучающими
ся 
образовательно
й программы 

 

 
Психологич

е ская 
коррекц 
ия 

Коррекция и 
развитие 
познавательно
й и 
эмоционально
- волевой 
сферы 
ребенка 

коррекционн
о 
-
развивающие 
заНЯтия 

Реализация 
коррекционно 
— 
развивающих 
программ и 

методических 
разработок с 
обучающимися с 
OB3 

Сформированно
ст ь 
психических 
процессов, 
необходимых 
для освоения 
образовательной 
программы 

 

Использование в коррекционнои работе YMK «Школа России» 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе YMK «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью- то неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках 

представлена система работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 
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классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. 

Вучебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на 

формированиеуменийпланироватьучебныедействия:учащиесясоставляют 
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план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебнымипроектами. 

Все это создает условия для формирования умений проводить пошаговый,  

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,  

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколькоудачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету.Исходя извозрастных особенностей  младших 

школьников,вучебниках  (1-4 кл.)  планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или 

несколько слайдов, которые позволяют  продемонстрировать 

использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

Вконцекаждогоразделапомещенматериал«Нашидостижения.Проверь 

себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. В 

курсе «Русский   язык», в 1 классе, 

сопоставляя рисунки с 

изображениемдетейразныхнациональностейипредложения,написанны 

ена разных  языках, первоклассники, прочитазапись 

на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой 

язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, 
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решая     орфографическиезадачи, при постановке   вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либонепонялзначениеслова,либонеможетнайтипроверочноесловоит.п. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность 

учащихся, а также развить  у них интерес к изучаемому языку, 

культурестраныизучаемогоязыка,стимулироватькоммуникативно-речевую 

активность. 

 

С этой целью определенный блок уроков учебника 

(примерно 

соответствующийучебнойчетверти)завершаетсяразделом«Проверь 

себя»,в котором учащиеся имеютвозможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике,а 

такжеуменияслушать,читать,писатьиспособностьккоммуникации. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся ксоциуму 

НаурокахсиспользованиемYMK«ШколаРоссии»педагогифор 

мируют начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающиимир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром 

величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», 

«Английский язык» 

формируютнормыиправилапроизношения,использованиясловвречи,в 

водит ребенка в мир русского и иностранных языков,литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят 

школьника с миром прекрасного. 

Kypc «Основы религиозных культур и светской этики» 

формирует у младших школьников понимание значения 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи,общества. 
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Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

Механизмвзаимодействиявразработкеиреализации 

учителеи, специалистов в области 

коррекционнойпедагогики, медицинских 

работников 

Механизмом взаимодействия целевой направленности 

коррекционной работы является деятельность ПMПK, 

психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое 

сопровождение детей на основе циклограммы согласованных 

действий специалистов ПMПK. 

Первичныи уровень: 

1. Школьный ПMПKсопровождения: 

(первичные звенья Службы) находятся в образовательном 

учреждении, осуществляют работу непосредственно с детьми, 

родителями (законными представителями), педагогическим 

персоналом и администрацией образовательного учреждения. 

Руководство Службой осуществляет руководитель образовательного 

учреждения, заместитель директора по YBP, который формирует запрос на 

деятельность Службы в соответствии с приоритетами образовательного 

учреждения. На основании запроса определяются цели, направления и 

содержание деятельности Службы и основная организационно-содержательный 

модель работы педагога-психолога, как интегрирующего звена. В рамках 

запроса определяется функционал специалистов сопровождения, который 

закрепляется в должностных инструкциях. 

Организация комплексной службы психолого-медико-социального 

сопровождения непосредственно на базе образовательного учреждения 

(осуществляется при наличии всех специалистов ПМКП сопровождения: 

психолог, социальный педагог/классный руководитель, учитель-логопед, 

медицинский работник, педагог дополнительного образования) . 
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Цель школьного ПМПК: 

 комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

и ученических коллективов в образовательном процессе. Приоритетные 

направления: диагностика, консультирование, коррекция. Основные 

задачи: создание условий для реализации возрастных и индивидуально- 

личностных возможностей учащихся с ОВЗ; оказание комплексной 

психолого- педагогической помощи учащимся определѐнных категорий (в 

зависимости от специфики диагноза); повышение психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса; участие в 

развитии и проектировании развивающей образовательной средышколы; 

 система  комплексного  психолого-медико-социального 

сопровождения состоит из блоков: психологическое сопровождение, 

логопедическоесопровождение,педагогическоесопровождение,социально- 

правовоесопровождение,лечебно-оздоровительное,атакжевоспитательное 

сопровождение. 

 

Вторичный уровень. 

2. Особая роль в данном направлении принадлежит психолого- 

медико- педагогическим комиссиям (ПМПК). Основные задачи 

деятельностиПМПК: оценка особенностей и уровня развития ребенка, 

оценка возможности на настоящемэтаперазвития (состояния) ребенка 

быть включенным в образовательное учреждение, выбор оптимальной 

формы и уровня инклюзивного образования, определение условий 

включения ребенка в среду общеобразовательной школы среди 

сверстников, разработкапрограмм. 

Сучетомпоставленных диагнозов МПК определяется форма индивидуально 

подхода в обучение детей с ограниченными возможностями здоровья,детей- 

инвалидов.ПослерекомендуемойпрограммыобученияПМПК  специалистами 

образовательного учреждения проводится индивидуальная и 

подгрупповая коррекционно-развивающая работа как дополнительная и 

необходимая составляющая успешного обучения и социализации ребенка с 

ограниченными возможностямиздоровья. Функции психолого-педагогического 

консилиума: 

Диагностическая функция – распознание причин и характера 

отклоненийвповедениииучении;изучениесоциальнойситуацииразвития ученика, 

его положения в коллективе; определение потенциальных возможностей и 

способностейучащегося. 

Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и 

выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор 
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наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; 

выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; семейная 

реабилитация: выработка рекомендаций дляэффективных занятий с ребенком, 

развития его потенциальных возможностей методами семейноговоспитания. 

Воспитательная функция – интеграция воспитательныхвоздействий 

педагогического коллектива, родителей и сверстников наученика. 

Организациядеятельности психолого-педагогического консилиума Заседания 

ППК проводятся по мере необходимости и готовности 

диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения 

конкретной психолого-педагогической проблемы. Заседание ППК может быть 

созвано его руководителем в экстренном порядке. Заседания ППК 

оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

Подготовительныйэтап: 

сбор, обобщение диагностических, аналитическихданных, формирование 

предварительных выводов ирекомендаций; 

изучение состояния учебно-воспитательной работы вклассе 

(администрация, психолог); 

психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, 

социальныйпедагог); 

наблюдение за учащимися и педагогами класса поспециальной 

программе(психолог); 

изучение межличностных отношений в классе(психолог); 

подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся(психолог); 

Основнойэтап: 

обсуждение аналитических данных и предварительныхвыводов, выработка 

коллективныхрекомендаций. 

Обязанности участников психолого-педагогического 

консилиума 

Участники Обяза
н 

ности 

 

 

Руководитель 

ППK— 

заместитель 

директора поYBP 

— организует работу ППK. определяет его повестку дня 

и состав учащихся, которые обсуждаются или 

приглашаются назаседание; 
— формирует состав участников для 

очередногозаседания; 
— КООрдинируетсвязиППKсучастникамиобразовательн

огопроце сса, сТруктурными подразделениямишколы; 
— контролирует выполнение рекомендацийППK. 
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Социальный пед 

tГОГ 

— организует сбор диагностических 

данных на подготовительномэтапе 

работыППK; 

— обобщает, систематизирует полученные 

диагностические данные, готовит 

аналитическиематериалы: 

— формулирует предварительные выводы игипотезы; 

— формирует предварительныерекомендации. 
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Учителя

— 

предметни

ки 

— даютразвернутуюпедагогическуюхарактеристикуучен
иков; 

— формулируютпедагогическиегипотезы,выводыиреком

ендаци и. 

 

Медицинск

ий 

работник 

— информирует о состоянии здоровьяучащегося; 
— дает рекомендации по режиму 

жизнедеятельностиребенка; 
— обеспечивает и контролирует направление ребенка на 

консультацию к медицинскому специалисту (по 

рекомендации консилиума либо по меренеобходимости) 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития каждого ребѐнка с OB3 коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательнымипотребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений психофизического развития и трудностейобучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психическихфункций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

егоповедения; 

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность).  Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных   потребностей; 

оценкаобразовательнойсредысцельюсоответствиятребованиямпрограммно- 

методического  обеспечения,  материально-технической и  кадровой  базы 

учреждения. 

этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специальносозданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
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развития, социализации рассматриваемой категориидетей. 

этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическаядеятельность). 
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Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимыхизмененийвобразовательныйпроцессипроцесссопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмовработы. 

Коррекционнаяработа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения 

ребенка,акакцелостнаясистемамер,направленныхнасозданиекомфортности в 

обучении младшихшкольников. 

Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с 

психологом школы были разработаныподпрограммыпо 4 направлениям 

коррекционной работы. Каждая программа включает ряд основных этапов: 

диагностический, коррекционно-развивающий, консультативный, 

информационно –просветительский. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

медико- педагогической помощи. 

 

 

Задачи 
(направлен

ия 
деятельност

и) 

 
Планируемые 
результаты 

Виды 
иформы 
деятельности
, 
мероприяти

я 

Сроки 
(периоди
ч ность в 
течени

е 

 
Ответстве

н ные 

   года)  

 Мсихолого-
пе 

агогическая 
диагнос 

ика  

Первичная 
диагностика для 
выявления 

Г]Э ППЫ 

її]ЭИGКНН 

Создание банка 
данных 
обучающихся
, 
нуждающихся 
в 
специализированной 
помощи. 
Формировани
е 

Наблюдение, 
логопедическое 
и 
психологическ
ое 
обследование; 

анкетирование 
родителей, беседы 
спедагогами 

 

 

 

 

сентябрь 

 
Классный 
руководите
л b 
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характеристи
ки 
образовательно
й ситуации в 
ОУ 
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Углубленная 
диагностик
а детей, 
детей- 
инвалидов 

Получение 
объективн
ых 
сведений 
об 
обучающемся на 

OCHOBtНИИ 

диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 
«портретов» детей 

Диагностировани
е 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистам
и (Речевой 
карты, 
протокола 
обследования) 

сентябрь Социальны
й 
педагог, 
классный 
руководите
л ь 

 Социально — 
педа 

огическая 
диагности 

а  

Определить 
уровень 
организованност
и ребенка, 
особенности 
эмоциональн
о- волевой и 

ЛИЧНОСТНО

Й 

сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений 
в 
поведении 
(гиперактивност
ь, замкнутость, 
обидчивость и 
т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение 
во время 
занятий, 
беседа с 
родителями, 

посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

 

 

 
Сентябрь - 
октябрь 

Классный 
руководите
л ь 
Социальны
й педагог 

 

 

Коррекционно-развивающее   направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 
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Задачи 
(направле

ни я) 
деятельно

ст и 

Планируем

ы е 

результаты. 

Виды и 
формы 
деятельност
и, 
мероприяти
я. 

Сроки 
(периоди
ч- ностьв 
течение 

года) 

Ответстве

нн ые 

 Мсих лого-
педагогическаяра 

бота  

Обеспечить 
педагогическ
ое 
сопровожден
ие детей с 
OB3, детей- 
инвалидов 

Планы, 
программы 

Разработать 
индивидуальн

ую программу 

по предмету. 

Разработать 

сентябрь Учитель- 
предметник

, классный 

руководите

ль, 



  воспитательную 
программу 

работы с классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

  

Обеспечить 
психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с OB3, 
детей- 
инвалидов 

Позитивная 
динамика 

развиваем

ых 

параметро

в 

1. Формирование 
групп для 

коррекционн

ой работы. 
2. Составление 

расписания 
занятий. 
3. Проведени

е 

коррекционн

ых занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

октябрь  

 Мроф лактическая 
работа 

  

Создание 
условий 
для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с OB3, детей- 

инвалидов 

 Разработка 
рекомендаций для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми с 

OB3. 
Внедрение 
здоровьесберегаю

щи х технологий 

в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

В течение 
года 

Педагог 
Зам.директо

ра по YBP 

 

 

 

 

 

 



  мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жИзНи. 

Реализация 
профилактичес
ких прог3р9а1мм 

  



Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

 

Задачи 

(направлен

ия) 

деятельнос

ти 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

мероприят

ия. 

Сроки 

(периодичн

ос ть в 

течение 
года

) 

Ответстве

н- 

ные 

Информирование 
родителей 

(законных 
представителей) 

по 
медицинским, 

Организация 
работы 
семинаро

в, 

тренинго

в. 

Информационны
е 
мероприятия 

По 
отдельно

му плану- 
графику 

Специалист
ы 
ПMПK 

 
Заместител
ь 
директора 
по 

СОЦИАЛЬНЫМ
, 

   YBP 

правовым и 
другим 

   другие 

вопросам    организации 

Психолого- 
педагогическ
ое 
просвещение 
педагогическ
их работников 
по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационны
е 
мероприятия 

По 
отдельном
у плану- 
графику 

Специалист
ы 
ПMПK 

 
Заместитель 
директора по 
YBP 

другие 
организации 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Задачи 

(направлени
я) 

деятельност
и 

Планируем

ые 

результат

ы. 

Виды и 
формы 
деятельност
и, 
мероприяти
я. 

 

392 

CpО ― 
(периодичнос 
ть в течение 

* a) 

Ответстве

нн ые 
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Консультировани
е 
педагогов 

Рекомендации
, 
приѐмы, 

упражнения 

и др. 

материалы. 

Разработка 

плана 

консультатив

но й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

ШКОЛЫ 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематически
е 
консультац
ии 

По 
отдельно
му плану- 
графику 

Специалист
ы 
ПMПK 
Заместитель 
директора по 
YBP 

Консультирован
ие 
обучающихся 

по 
выявленных 

проблемам, 

оказание 
превентивной 

помощи 

Рекомендации
, 
приѐмы, 

упражнения 

и др. 

материалы. 

Разработка 

плана 

консультатив

но й работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематическ
ие 

консультац

ии 

По 
отдельно

му плану- 
графику 

Специалист
ы 
ПMK 

 
Заместитель 
директора по 
YBP 

Консультирован
ие 
родителей 

Рекомендации
, 
приѐмы, 

упражнения 

и др. 

материалы. 

Разработка 

плана 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематическ

ие 

консультац

ии 

По 
отдельно

му плану- 

графику 

Специалист
ы 
ПMПK 

 

Заместител

ь 

директора 

по YBP 
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Информационно — 

просветительскаяработа 

Цель: организация информационно-просветительской 

деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса. 
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Механизм реализации программы 

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 образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка включает организацию деятельности кружков, внеурочной 

деятельности, посещение дополнительныхуслуг.В качестве ещѐ 

одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами 

Социальное партнѐрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровья - сбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

сограниченными возможностями здоровья 

сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Социальное партнерство: 

ЦДК (центр диагностики и консультирования) 

Славянская детская городская поликлиника 

Сельский клуб п. Рисовый 

Отдел по делам несовершеннолетних 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Родительская общественность 

Приглашение специалистов 

Психолого-медико-педагогическоесопровождениешкольников, 

имеющих проблемы вобучении: 

Начальное общее образование - определение готовности к 

обучению в школе, обеспечение адаптации  к школе, повышение 
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заинтересованности школьников в  учебной деятельности, развитие 
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познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения учиться, 

развитие творческих способностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- 

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развитияребенка; 

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально- 

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями,родителями; 

развитие психолого-педагогической (психологическойкультуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая(скрининг); 

- консультирование (индивидуальное игрупповое); 

- развивающая работа (индивидуальная игрупповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная игрупповая); 
У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе 

должны формироватся следующие основные компоненты его ведущей 

деятельности:vчебнойдостаточно высокий уровень 

овладенияучебными навыками       и действиями; 

развитие познавательной сферы соответствовуют уровню 

актуальному возрастным нормам; 

достаточно развитое мышление и нормальный уровень 

интеллектуального развития 

нормальный или высокий уровень учебной мотивации, 

сформированные учпознавательныемотивы; 

наличие сформированного контроля исамоконтроля; 

наличие положительнойсамооценки; 

хорошо развитую в соответствии с возрастом 

стабильную эмоциональную сферу. 

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы 

занимает формирование его коммуникативной компетентности, так как 

при переходе в среднее звено ведущей деятельностью становится общение.  

Поэтому важно, чтобы выпускник начальной школы имел опыт успешных 

коммуникативных действий и развитую способность к рефлексии. 
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План-график коррекционных занятий со 

слабоуспевающими детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты работы со слабоуспевающимидетьми. 

В результате выполнения программы планируются следующиерезультаты: 

своевременное выявление слабоуспевающихобучающихся; 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности,принятиесоциальныхнормповедениягиперактивнымидетьми 

); 

снижение количества слабоуспевающихобучающихся; 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООПHOO. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренныхдетеи) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов 

действий основывается на разработанной в учебниках системе 

  
Мероприят 

ия 
Срок 

 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса 
по 
основным разделам учебного материала предшествующих 
лет обучения. 
Цель: определение фактического уровня знаний детей; 
выявление в знаниях учеников пробелов, которые 
требуют быстрой ликвидации. 

В течение учебного 
года 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся через 
встречи с родителями, беседы со школьными 

специалистами: классным руководителем, психологом, 

педагогом и обязательно с самим ребенком. 

Сентябрь 

 Составление индивидуального плана работы по ликвидации 
пробелов в знаниях отстающего ученика на 

текущую четверть. 

Сентябрь(далее 
корректироватьпо 

мере необходимости). 

4 Использование дифференцированного подхода 
при 

организации самостоятельной работы на уроке. 

В течение учебного 

года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение учебного 
    

6 Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 
учащихся класса. 

В течение учебного 
года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым учеником 
учителями- предметниками. 

В течение учебного 
года 
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заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике подрубрикой«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие— нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов 

основывается на представленной в учебниках 1-4 классов серии 

заданий творческого и поискового характера, 

например,предлагающих: 

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

значенийвеличин, 

геометрических фигур и др., записанных поопределенному правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств,значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданномупризнаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания вновых условиях 

при выполнении заданий поисковогохарактера. 

Вучебникахпредлагаются «Странички для любознательных»   с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, 

добавляютсястранички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
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графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Каждый год в начальной школе проводятся предметные недели: 

математика, русский язык, окружающий мир. 

Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков, 

конкурсы поделок, поэтические конкурсы и т.д. 

Дети участвуют в конкурсах: 

«Русский медвежонок» - русскийязык, 

«Кенгуру – математика длявсех»; 

викторина покубановедению; 

конкурс исследовательских работ и проектов младшихшкольников 

«Я - иссследователь». 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Главная проблема ребенка с ограниченными 

возможностямизаключается в нарушении его связи с миром, в 

ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда 

культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта 

проблема является следствием не только субъективного фактора, 

каковым 

является состояние физического и психического здоровья ребенка, но 

и результатом социальной политики и сложившегося общественного 

сознания, которые санкционируют существование недоступной для 

инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, 

социальных служб - ребенок, имеющий инвалидность, может быть так 

же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем 

со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с 

их помощью пользу обществу ему мешает неравенствовозможностей. 
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Социально-педагогическая деятельность по развитию 

социального потенциала ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, направленная на его успешную социализацию,включает: 

— развитие духовных и физических способностейребенка; 

— содействие в получении соответствующей школы 

образования, включая подготовку кнему; 

— установление реального и более комфортного контакта с 

внешним миром; 

— поддержка, повышение и постоянное восстановление 

физических и моральных сил, а также душевногоравновесия; 

— организация и проведение свободного времени, 

полноценное участие в общественной и культурнойжизни. 

Основные принципы работы: 

— Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, 

он хочет, должен и может участвовать во всей многограннойжизни. 

— Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же 

способен и талантлив, как и его сверстники, не имеющие проблем со 

здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их 

помощью пользу обществу, ему мешает неравенствовозможностей. 

— Ребенок не пассивный объект социальной помощи, а 

развивающийся человек, который имеет право на удовлетворение 

разносторонних социальных потребностей в познании, 

общении,творчестве. 

В школе осуществляется: 

создание банка данных детей-инвалидов; 

формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, 

взаимопомощи; 

вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия. 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с OB3 может считаться 

не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимыхкомпетенций: 

— развитие адекватных представлений о собственных 



402  

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организацииобучения; 

— овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневнойжизни; 

овладение навыками коммуникации; 

— дифференциация и осмысление картины мира и ее 

временно- пространственнойорганизации; 

— осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальныхролей. 

Ожидаемые результаты программы: 

— своевременное выявление обучающихся имеющими 

проблемы в развитии и обучении, отслеживание положительной 

динамике и результатов коррекционно-развивающей работы с 

учащимися сOB3. 

— отсутствие отрицательной динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с OB3 по освоению программ 

учебныхпредметов; 

создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие 

соответствующих материально-технической базы. 

 

— уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами 

в обучении и личностномразвитии; 

— формирование высокоэффективных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у детей и подростков сOB3; 

— включение в систему коррекционной работы школы 

взаимодействие с другимиорганизациями; 

— повышение профессионального уровня 

педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы 

с учащимися сOB3. 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 



403  

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общегообразования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

-способствующей достижению целей основного общего образования, 

-обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законныхпредставителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностямиздоровья. 

 

 

 

 

Жизненно 

значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений 
o собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

KOMM ИК tЦИЮ TO 

ВЗ]ЭОСПЫМИПО 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и 
правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, 
что можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении— это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и 
определений. 

 Готовность выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, умение 
объяснять учителю 

 (работнику школы) необходимость 
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 связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном

 процессе, сформулировать

 запрос о специальнойпомощи 
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Овладение социально- 
бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной 

Стремление к самостоятельности и 
независимости в 
быту и помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания: 
дома и в 

жИзНи школе. 

 Умение включаться в разнообразные 
повседневные 

 дела. 

 Умение принимать посильное участие, брать 
на себя 

 ответственность в   каких-то   областях   

домашней 
жИзНи. 

 Представления об устройстве школьной 

жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы, в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в
 случае затруднений. 

 Готовность включаться в
 разнообразные 

 повседневные школьные дела и принимать 
в них 

 посильное участие, брать на себя 
ответственность. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются следующие критерии: 



 Понимание значения праздника дома и в 
школе, того, что праздники бывают 
разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и 
проведении праздника 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные 
задачи, 
используя коммуникацию как средство 
достижения цели (вербальную, 
невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить 
разговор. 
Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от 
собеседника. 
Освоение культурных форм выражения 
своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 
обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения 
цели. 
Умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком. 
Умениеприниматьивключатьвсвойличный
опыт жизненный опыт другихлюдей. 
Умение делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми 
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Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: профилактика; 

диагностика (индивидуальная и групповая(скрининг); 

консультирование (индивидуальное игрупповое); 

развивающая работа (индивидуальная игрупповая); 

коррекционная работа (индивидуальная игрупповая); 

Формирование психологической основы ученика, направление его развития в 

соответствии с созданным психологическим портретом являются основными 

задачами психологической службы, которые реализуются во всех направлениях 

работы. 

Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, 

интересы, резервные возможности ребенка, поэтому очень важно именно на 

этом этапе создать для каждого ребенка ситуацию успеха в той деятельности,  

которая является для него личностно значимой, необходима положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ученика. В связи с этим возникает 

необходимость расширения и внедрения различных психологических программ 

в рамках дополнительного образования, способствующих максимальному 

раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы по-настоящему 

почувствовать себя успешным. 

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные 

новообразования младшего школьника: 

перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, 

продуктивности и устойчивости развитие произвольного внимания, 

восприятия, памяти (прежде всегомеханической); 

развитие мышления — переход от наглядно-образного мышления к словесно- 

логическому и рассуждающему мышлению на уровнеконкретныхПОНЯТИЙ; 

усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, 

арифметических вычислений, накоплениезнаний; 

развитие саморегуляции поведения,воли; 

формирование адекватнойсамооценки; 

расширение сферы общения, появление в ученическомколлективе; 

развитие рефлексии —способности ребенка осознавать, что он делает, 

зачем. 

 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или 

несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 

использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 
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Вконцекаждогоразделапомещенматериал«Нашидостижения.П 

роверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 

В  курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя 

рисунки с 

изображениемдетейразныхнациональностейипредложения,написанн 

ыена разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над 

тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное. Или, решая орфографическиезадачи,  при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение...» ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не  знает правило, 

либонепонялзначениеслова,либонеможетнайтипроверочноесловоит. п. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура 

учебников (2-4 классы) отвечают задаче максимально увеличить 

самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них 

интерес   к  изучаемому   языку, 

культурестраныизучаемогоязыка,стимулироватькоммуникативно- 

речевую 

ilKTИBHOCTЬ. 

С этой целью определенный блок уроков учебника (примерно 

соответствующийучебнойчетверти)завершаетсяразделом«Проверьсе 

бя»,в котором учащиеся имеютвозможность оценить и проверить свои

 знания по изученной лексике и грамматике,а 

такжеуменияслушать,читать,писатьиспособностьккоммуникации. 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся ксоцнуму 

НаурокахсиспользованиемYMK«ШколаРоссии»педагогиформ 

ируют начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 



407  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающиимир» 
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Режим уборки помещений 

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с 

применением моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка 

проводится после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных 

помещений проводится после окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при 

открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся 

перед непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии 

учащихся и хранят в   упаковке производителя, в соответствии с   инструкцией и 

в местах, недоступных для обучающихся. 

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится 

генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешѐнных 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Воздушно-тепловой режим 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 

помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном 

зале, обеденном зале 18-22 С. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования для 3-4-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования и федеральную образовательную программу 

начального общего образования, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 56 имени Героя Социалистического Труда Марии 

Ефимовны Барановой посѐлка Рисового  

муниципального образования Славянский район Краснодарского края  

на 2023-2024 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ № 56 — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО и ФОП НОО. 

Задачи: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовнонравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 



409 
 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся 

с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

 Ожидаемые результаты освоения соответствуют современным целям начального 

общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 Образовательная организация особенностей не имеет. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 Основная образовательная программа начального общего образования, срок 

реализации 4 года (2023-2027 г.).  

  ООП НОО МБОУ СОШ № 56 утверждена на заседании педагогического совета от 

31.08.2023 г., протокол № 1. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ;  

- Федеральная образовательная программа начального общего образования, 

утверждѐнная приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023 года №372 (далее – ФОП 

НОО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального   

- общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 
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- Универсальные кодификаторы распределѐнных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 

образования и элементам содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию ( 

далее- ФУМО) (протокол от 12.04.2021 года № 1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений»; 

    - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи» (далее СП 2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3585-21). 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 14.07.2023 г. № 47-01-13-13168/23 «О формировании учебных планов для 

общеобразовательных организаций на 2023-2024 учебный год». 

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Учебный год в МБОУ СОШ № 56 начинается 01.09.2023 г. и заканчивается 

25.05.2024 г. 

Продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год для 1-4 классов делится на четыре учебные четверти. 

Продолжительность учебной недели: 

- 1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся: 

Класс 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка 21 23 23 23 

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе: 

- продолжительность уроков: в I полугодии – 35 минут, во II полугодии – 40 минут; 

 - дополнительные каникулы: 10 февраля – 18 февраля 2024 года. 

 

Режим учебных занятий: 
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1 смена 

1 класс 2-4 классы 

1 полугодие 2 полугодие  

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 09.50 

динамическая пауза  

09.50 –10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.00 

5 урок 12.10– 12.45 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.25 – 10.05 

динамическая пауза  

10.05–10.45 

3 урок 10.45 – 11.25 

4 урок 11.45 – 12. 25 

5 урок 12.35 – 13.15 

  1 урок 8.30 – 9.10 

  2 урок 9.20 – 10.00 

  3 урок 10.20 – 11.00 

  4 урок 11.20 – 12.00 

  5 урок 12.10 – 12.50 

 

 

Режим начала внеурочной деятельности 

 

Классы Время начала занятий (внеурочная деятельность ФГОС) 

1 с 11.40 (1четверть) 

 с 12.30 (2 четверть) 

1 с 12.55 (3,4 четверти) 

2 с 13.20 

 

В 1-х классах обучение проводится без домашних заданий. Затраты времени на 

выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышают: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 

4-х классах – 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включѐнных в Федеральный перечень, 

утверждѐнный приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 года №858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключѐнных учебников», 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования».  

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана, 

указан в организационном разделе основной образовательной программы НОО ( «Система 

условий реализации программы начального общего образования»). 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

 

     В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 

ФГОС НОО изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа 
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языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. Родители в своих заявлениях не изъявили желание изучение 

предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

      Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет 

включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 

предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 

источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager 

и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

Русский язык изучается в 3- 4 классах в объеме 4-х часов в неделю. 

         Курс «Окружающий мир» реализуется в 3-4 классах в объѐме 2 часов в неделю. 

         Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлен модуль 

«Основы православной культуры». 

       С целью реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни» вопросы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» входят в 

содержание курса «Окружающий мир», а также в содержание модуля рабочей программы 

воспитания «Профилактика и безопасность». 

         В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года и в соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-

2859/03 МБОУ СОШ №56 реализует третий час физической активности за счет часов 

внеурочной деятельности  

(кружок « Футбол».) 
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Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

-ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 3классе  по 1 часу в 

неделю из части формируемой участниками образовательных отношений, в 4 классе за счет 

часов внеурочной деятельности; 

- курс «Безопасные дороги Кубани» реализуется в 1-4 классах в рамках модуля рабочей 

программы воспитания «Профилактика и безопасность»; 

- ведение курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» в объѐме 1 

часа в неделю в 3-м классе; 

- ведение курса внеурочной деятельности «Читательская грамотность» и «Математическая 

грамотность» по 0,5 часа в неделю в 1- 4-х классах; 

         Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

ОПК) в 4-м классе изучается в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в   

 неделю в течение всего учебного года. 

 

Деление классов на группы 

  1-4 классы на группы не делятся. 

  

Учебные планы для I-IV классов 

 

      В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 

Федеральной образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 

16.11.2022 № 992. Вариант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке в режиме пятидневной учебной недели. Учебный 

план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Учебный план состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

          Учебный план для классов, реализующих ФГОС начального и общего образования и 

ФОП НОО, на 2023-2024 учебный год (Приложение). 

                                                         

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости, рассмотренном на педагогическом 

совете МБОУ СОШ № 56, протокол от 31.08.2023 г. № 1, утверждѐнном приказом директора 

МБОУ СОШ № 56 от 31.08.2023 г. № 336: 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
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проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

шкале. 

Учащиеся 1-х классов не аттестуются. 

В I четверти во 2-х классах безотметочное обучение. Промежуточные отметки со II 

четверти во 2-х классах выставляются по четвертям.  

             Обучающийся может быть аттестован за четверть по предмету с учетом соответствия 

количества текущих отметок (в том числе за устные, письменные, контрольные, 

практические, лабораторные и другие виды работ) количеству учебных часов: 

1 час в неделю - не менее 3 отметок; 

2 часа в неделю – не менее 5 отметок; 

3 и более часов в неделю – не менее 7 отметок. 

 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования подразделяется 

на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Отметка за четверть по отдельному предмету выставляется в журнал целым числом по 

средневзвешенной системе (оценка включает учет и подсчет баллов, полученных на 

протяжении всего учебного года, за различные виды учебной работы: диагностические 

работы, контрольные работы, самостоятельные работы, тесты, проекты, презентации, 

домашние задания). 

Удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается методическими 

объединениями с учетом специфики предмета.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций в соответствии с правилами математического округления. 

Курс ОРКСЭ в 4-м классе оценивается по системе «изучено/не изучено». Отметка 

«зачтено/не зачтено» вносится 1 раз за год. 

         Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  

3.2.План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №56 на 2023-2024 

учебныйгод 

Пoяснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 
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соблюдением требований санитарно- эпидемиологических правил инормативов. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 56 на 2019-2020 учебный год 

составлен на основании следующих нормативныхдокументов 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от06.10.2009№373«Обутвержденииивведениивдействиефедерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

ООП НООшколы; 
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Письмо МинобрнаукиРоссииот 12.05.2011№ 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при  введении  федерального 

государственного стандарта общегообразования»; 

Устав МБОУ СОШ №56; 

Санитарно-эпидемиологические правила инормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врачаРФот 29 декабря 

2010 г. №189; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательныхорганизациях». 

в таких формах как внеурочные аудиторные и неаудиторные 

занятия, круглые столы, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые 

и научные исследования и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося в 

первом классе составляет 165 часов за учебный год, со второго класса — 

170 часов за учебныйгод. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. Для обучающихся 1 класса в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 

35минут. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как внеурочные 

аудиторные и неаудиторные занятия, художественные, культурологические, 

филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося в 

первом классе составляет 165 часов за учебный год, со второго класса — 170 

часов за учебныйгод. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. Для обучающихся 1 класса в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35минут. 

 

Занятия проводятся в форме:занятий, КТД, экскурсий, круглых 

столов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, игры, классных часов, 

школьных обществ, олимпиад, соревнований, проектной деятельности(игровая 

деятельности; познавательная деятельность; проблемноценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное 

творчество; социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); трудовая (производственная) деятельность; спортивно- 

оздоровительная деятельность). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 1) результаты 

освоения курса внеурочной деятельности; 2) содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 3) 

тематическое планирование. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Повышение активности обучающихся в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ 

жизни 

Формы 

реализации 

Участие учеников класса в занятиях спортивных секций, 

проведение физкультминуток на уроках; 

беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных 

устных справок, 

выпуск классных листовок о ЗОЖ, «Для чего надо соблюдать 

режим дня», «Горячее питание - правильное питание»; 

участие в спортивных мероприятиях (день здоровья, 

командные игры). 

 Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 
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Социальное направление 

 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, 

человек в общении с другими людьми, терпимое отношение к 

людям). 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся. 

Формирование потребности активно участвовать в социальной 

жизни класса, школы,посѐлка,района, страны. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими 

детьми в решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

Начать работу над оформлением классного уголка; 

проведение классных часов о символике РФ, Уставе школы; 

подготовка и участие в классных концертах для родителей, 

учителей и младших классов, в Новогодних праздниках; 

поздравление ветерана педагогического труда с 

государственными и профессиональными праздниками; 

организация и проведение классных праздников, посвященных 

государственным праздникам; 

участие в субботниках, индивидуальная работа с родителями 

обучающихся. 

 Активное участие школьников в социальной жизни класса, 

школы, посѐлка,района, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к 

одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным 

видам деятельности, способствующим постоянному 

саморазвитию. 
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 Повышение активности обучающихся в интеллектуально- 

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх и т.п. 

Формы 

реализации 

Участие учащихся класса в работе занятий 

общеинтеллектуальной направленности. Повышение активности 

участия в викторинах, познавательных играх, предметных 

неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально- 

творческих проектах, в т.ч. дистанционных 

 Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных 

играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 

интеллектуально-творческих проектах. 

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации 

достижений школьников в интеллектуально-творческих 

проектах. 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное 

развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

Развитие интереса школьников к духовно-нравственным 

ценностям народа 

Формы 

реализации 

Классные часы; 

Часы этической грамматики; 

Организованные выезды в театры, кинотеатры, музеи, на выставки 

и т.д. 

 Повышение уровня духовно-нравственной культуры 

школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, 

уважать общечеловеческие ценности. 

 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи Формирование представления о культуре личности. 

Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 
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 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими 

Формы 

реализации 

Классный час «Что значит быть воспитанным человеком»; 

посещение кинотеатров, театров и музеев; 

экскурсии, 

участие в проектах общекультурной направленности. 

 Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, 

повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о 

культурных ценностях народов мира.. 

 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения 

(учителя, социальный педагог, педагог- психолог и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (учителя 

начальных классов, социальный педагог, учителя предметники, преподаватель 

организатор ОБЖ). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с   педагогическими   работниками,   а   также   учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 
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содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий в количестве 5 часов в неделю через программы 

внеурочной деятельности и 5 часов за счѐт классного руководителя 

(несистемных занятий). 

Школа также может реализовывать часы, отведенные на внеурочную 

деятельность в каникулярное время, через использование возможностей 

организации отдыха детей и их оздоровления во время тематических лагерных 

смен, организацию экскурсий, походов, посещение театра, кинотеатра, выставок, 

музеев и т.д 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

С целью создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность, внеурочная работа тесно связана с 

дополнительным образованием детей. В связи с этим, школа может заключать 

договора о сотрудничестве с школой искусств, художественной школой, 

центрами дополнительного образования города, спортивными школами для 

организации занятий с учащимися педагогов дополнительного образования и 

тренеров- преподавателей на базе школы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов 

их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся в 

соответствии с утвержденной программой. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня через 40 минут 

после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учѐтом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 
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деятельности, а так же с учѐтом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная 

неделя. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах 

составляет 40 минут. 

В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 

апреля 2001 г. № 408/13-13). Продолжительность занятия для обучающихся 1 

класса в 1 полугодии составляет 35 минут. Во 2 полугодии – 40 минут. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится. 

МБОУ СОШ № 56 укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

 
№ Учреждения дополнительного образования и 

культуры 
Формы взаимодействия 

1 МБОУ ДОД ЦРТД и Ю станицы 

Петровской. (Малежик Елена 

Анатольевна) 

Тематические 

праздники 

Творческие 

конкурсы, 
смотры, выставки 

2 МБОУ ДОД СЮН города Славянска-на-Кубани. 
(Слюсарева Елена Павловна) 

Творческие конкурсы, 
смотры, выставки 

3 Муниципальное казѐнное учреждение 

культуры Сельский дом культуры 

«Рисовый» 
(Силивря Светлана Сергеевна) 

Совместные концерты, 
выступление учащихся 
посещение музеев, 
выставок 

4 МБУ спортивная школа имени В.В. Симоненко 
(Рогоза А.А.) 

Совместные 
соревнования, 
экскурсии. 

5 МКУК «Рисовый центр» 

Кропотина Елена 

Васильевна 

Совместные 

соревнования, 

общекультурные 

экскурсии, походы, 

туристические 
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слѐты 

6 МБОУ ДОДДШИ станицы 

Анастасиевской муниципального 

образования Славянский район 
Тренин В.А. 

Совместные 

выставки, участие в 

конкурсах 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Показателем результативности внеурочной деятельности является портфолио 

обучающихся 
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Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направлени

е Название 

занятия 

Руководител

ь 

Количество 
часов за 
год 

Итог

о 

1 2 3 4 
Духовно- нравственное 

направление 
Кружок «Основы 

православной культуры» 
 

Григораще

нко Е.В. 

 

   34 34 

Кружок «Разговоры о важном» Классный 

руководите

ль: 

Григораще

нко Е.В. 

 Карасюк 

М.С. 

  34 34 68 

 ИТОГО:   34 68 102 

Спортивно- оздоровительное 
направление 

Кружок «ОФП Футбол» Силивря Е.В   34 34 68 

 ИТОГО:   34 34 68 

Общекультурное направление 

Кружок «Орлята России» Григораще

нко Е.В. 

Карасюк 

М.С 

  34 34 68 

Кружок 
«Театрум» 

Серкова С.В. 
 

  34 34 68 

 ИТОГО:   68 68 136 
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Общеинтеллектуальное 
направление 

Кружок «Читательская 

граммотность» 

Карасюк 

М.С. 

  17  17 

Кружок «Математическая 
граммотность» 

Григораще

нко Е.В. 
Карасюк 
М.С. 

       17 17 34 

Кружок «Кубановедение» Григоращенко 
Е.В. 

   34 34 

 ИТОГО:   34 51 85 

Социальное направление 
Кружок 
«Основы финансовой 
грамотности» 

Карасюк 
М.С. 

  17  17 

Кружок 
«Разговоры о профессиях» 

Григораще

нко Е.В. 
Карасюк М.С. 

  17 17 34 

 ИТОГО:   34 17    51 
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П Л А Н 

организации и реализации внеурочной деятельности 

ФГОС НОО в МБОУ СОШ № 56 ( несистемные 

внеурочные занятия) 

 

№ 

п

п 

Форма 

К
л
ас

с 

Ко

л- 

во 

час

о в 

Дата 

проведен

ия 

Ответствен

ные за 

проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
Несистемные внеурочные занятия. 

Модуль «Здоровое 
поколение» 

  

1 Четвѐртый этап целевого 
профилактического 

1-
4 

2 с 29.08- Классные 

 мероприятия   09.09.2023
г. 

руководител
и 

 «Внимание дети!» (работа по     

 предотвращению детского дорожно-     

 транспортного травматизма).     
2 Тренировочная учебная эвакуация «О 

действиях в экстремальных и 

экстренных ситуациях в 
случаи угрозы и террористического 
акта» 

1-
4 

1 Сентябрь 
2023г. 

Ермолаев 

А.Б., Резник 

Т.В. 

3 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-
4 

1 Сентябрь 
2023г. 

Ермолаев 
А.Б. Резник 
Т.В. 

4 Акция «Время доверять» (телефоны 
доверия) 

1-
4 

1 С 3.09 по Резник Т.В. 

    12.09.2023
г. 

Горбатенков
а 

     О.Б. 

     Кл. руков. 1- 

     4кл. 

 Акция «Я люблю тебя жизнь!» 1-
4 

 10.09. Кл. руков. 1- 

  2023г. 4кл. 

5 Месячник «Безопасная Кубань» 1-
4 

4 19.09-
18.10. 

Ермолаев 
А.Б. 

    2023г. Резник Т.В. 

     Кл.руков. 1-4 

     классы 
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6 Соревнования по мини-футболу 1-
4 

1 Сентябрь 
2023 

Силивря Е.В. 

7 День здоровья «Сначала здоровье – 
рекорды 

1-
4 

3 11сентябр
я 

Ермолаев 
А.Б. 

 потом!»   2019г. Резник Т.В. 

     Силивря Е.В. 

     Кл.руков. 1- 

     4классы 

 Акция «Уроки для детей и их 
родителей» 

1-
4 

2 21.09-
16.10 

Резник Т.В. 

   2019г.. Горбатенков
а 

    О.Б. 

    Кл. руков. 1-
4 

    кл. 

8 Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет 

1-
4 

1 6 ноября Кл. руков. 
1-4 кл. 

9 Участие в детских спортивных играх 
«Спорт 
против наркотиков» 

1-
4 

2 октябрь Резник Т.В. 
Силивря Е.В. 
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10 «Весѐлые старты» 1-
4 

1 ноябрь Резник 
Т.В. 
Силивря 
Е.В. 

11 Участие в районной спартакиаде под 
девизом 
«Спорт –это сила, спорт – это жизнь!» 

1-
4 

2 7 ноябрь Резник Т.В. 
Силивря Е.В. 

12 Третий этап этап целевого 

профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 

1-
2 

2 С 26 
октября 
по 6 
ноября 

Ермолаев 

А.Б., Кл. 

руков.1-4 
кл. 

13 Всероссийский день самбо 1-
4 

1 16 ноября Резник Т.В. 
Силивря 
Е.В. 
Киселѐв 
А.А. 

14 Сдача норм ГТО 1-
2 

2 ноябрь Силивря Е.В. 

15 Месячник по профилактике 
табакокурения 

1-
4 

5 С 09.11- 
09.12. 

2019г. 

Резник Т.В. 

Горбатенк

ова О.Б. 

Силивря 

Е.В. 

Кл.руков.

1-4 
классов 

16 Профилактическая антинаркотическая 
акция 
«Скажи, где торгуют смертью» 

1-
4 

2 С 19.11 по 
30.11. 

2019г. 

Резник Т.В. 

Горбатенк

ова О.Б. 
Кл.руков.
1-4 
классов 

17 Акция, посвящѐнная Дню борьбы со 
СПИДом 

1-
4 

1 1 декабря Горбатенк

ова О.Б. 
Кл. руков.1-4 
кл. 

18 Проведение недели «Антинарко» 1-
4 

1 декабрь Горбатенк

ова О.Б. 
Кл. руков.1-4 
кл. 

19 Тематические 

классный час с 

просмотром 

видеофильмов 

«Дорога 

безопасности». 

Поведение детей на 

дорогах, водных 

1-
4 

1 Ноябр

ь, 

декабр

ь, 

март,м

ай 

Ермолаев 

А.Б. 

Кл.руков. 1-

4кл. 
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объектах в период 

каникул. ПДД на 
железнодорожном транспорте» 

20 Игры для младших школьников 
«Зимние забавы» 

1-
4 

4 январь Кл.руков. 1-
4кл. 

21 Профилактика заболевания 
гриппом и ОРВИ, каранавирусом.. 

1-
4 

1 январь Кл. руков. 
1- 4кл. 

22 Проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

1-
4 

5 Январ

ь- 

февра

ль 

Ермолаев 

А.Б. Кл. 

руков. 1- 
4кл. 

 Неделя по вопросам профилактики 

жестокого обращения детьми зашиты 

их прав от преступных посягательств, 

половой 
неприкосновенности, обеспечения 
безопасности на улице и в сети 
Интернет. 

1-
4 

 февраль Резник 

Т.В., 

Горбатенк

ова Т.В., 
Кл. 
руковод.1- 
4кл. 

23 Соревнования по стрельбе из 
пневматической 
винтовки 

1-
4 

1 февраль Ермолаев 
А.Б. 

24 Спортивные соревнования «А ну-ка, 
мальчики!» 

1-
4 

1 февраль Силивря 

Е.В. 

Резник 

Т.В. 
Кл.руков. 1-
4кл. 
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25 Спортивные состязания «А ну-ка, 
девочки!» 

1-
4 

1 март Силивря 

Е.В. 

Резник 

Т.В. 
Кл.руков. 1-
4кл. 

 Профилактическая акция 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

1-
4 

 март Резник 

Т.В., 

Горбатенк

ова Т.В., 
Кл. 
руковод.1- 
4кл. 

26 Месячник по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения, формированию 

жизнестойкости и 

психологического здоровья 
учащихся. 

1-
4 

3 апрель Резник Т.В. 

Горбатенк

ова О.Б. 
Кл.руков 1-4 
кл. 

27 Тематический 

классный час: 

«Умеем ли мы 
правильно питаться?» 

1-
4 

1 март Кл. руков. 

1-4 кл. 

28 Игры на свежем воздухе, прогулки 1-
4 

3 март Кл. руков. 1-
4 
кл. 

29 День здоровья 1-
4 

1 апрель Силивря 

Е.В. 

Ермолаев 

А.Б. 
Кл. руков. 
1-4 кл. 

30 Школьный турнир по шашкам 1-
4 

1 апрель Горбатенков
а 
О.Б. 

31 Тематический урок ОБЖ 
«Осторожно, огонь!», 
посвященный Дню 
пожарной охраны. 

1-
4 

1 30 апреля Ермолаев 
А.Б. 

32 Школьный турнир по шахматам 1-
4 

1 май Горбатенков
а 
О.Б 

 Профилактическая акция «Каникулы 
2021»» 

1-
4 

 май Резник Т.В. 

Горбатенк

ова О.Б. 
Кл.руков 1-4 
кл. 
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33 Всероссийская акция «Телефон 
доверия!». 

1-
4 

1 17мая Горбатенк

ова О.Б. 

Резник Т.В. 
Кл. руков. 
1-4 кл. 

34 «Весѐлые старты» 1-
4 

1 май Резник 

Т.В. 

Силивря 

Е.В. 
Кл. руков.1-
4кл. 

35 Открытие лагеря дневного пребывания 
«Светлячок» 

1-
4 

1 Июнь-
июль 

Резник Т.В. 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ 

Несистемные внеурочные занятия 
Модуль «Я – гражданин». 

1 Единый Всекубанский классный час 
«Краснодарскому краю – 83 лет: 
история и современность» 

1-
4 

1 1 сентября Кл. руков. 

1- 4кл. 

2 Общешкольная линейка , 

посвящѐнная образованию 

Краснодарского края «Живи мой 
край родной» 

1-
4 

1 13 
сентября 

Резник Т.В. 

3 Всероссийский классный час «День 
Памяти и 

1-
4 

1 29 
сентября 

Кл. руков. 1- 
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 Славы», приуроченный к 75 –летию 
Победы. 

   4кл. 

4 Торжественное мероприятие, 

посвящѐнное 80- летию образования 

Краснодарского края и 60- летию 

образования посѐлка Рисовый 

Славянского 
района 

1-
4 

2 октябрь Резник 

Т.В. Кл. 

руков. 1-4 

кл. 

5 Мероприятия, посвящѐнные 

празднованию Дня народного 

единства 

1-
4 

1 С 2.11 по 
6.11 

Резник 

Т.В. 

Силивря 

Е.В. Кл. 

руков. 1-4 
кл. 

6 Проведение «Информационных 
пятиминуток» 

1-
4 

34 Кажду
ю 
среду 

Кл. руков. 
1-4 кл. 

7 Проведение уроков мужества: 
 

 

«2020 – Год памяти и славы» 

«В бою и в труде служили Отечеству» 
«Мы сыны одной матери – нашей 
Родины!…» 
«Киноискусство подвиг прославляет» 
«2021- Международный год мира и 

доверия» 
«Славные герои Кубани» 
«Отдавая долг Родине» 
«Ради мира на Знмле» 

«Перекуем мечи на орла!» 

1-
4 

34 По 

отдельно

му 

графику 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

Кл. руков. 

1- 4кл. 

8 Участие в ХХ111 районном эколого- 

краеведческого слѐта учащихся 

образовательных организаций 

муниципального образования 

Славянский район экологического 

слѐта школ, расположенных в 

сельской местности 

1-
4 

1 ноябрь Резник Т.В. 

Резник Т.Д. 

Горбатенк

ова О.Б. 
Классные 
руководит
ели 

9 Международный день солидарности 1-
4 

1 16 ноября Кл. руков. 
1-4 кл. 

10 Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня матери в России 

1-
4 

1 С 16 
ноября 
по 26 
нояб
ря 

Кл. руков. 

1-4 кл. 

11 День героев Отечества 1-
4 

1 9 декабря Кл. руков. 
1-4 кл. 
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 Тематические классные часы. День 
Конституции 

1-
4 

1 12 декабря Кл. руков. 
1-4 кл. 

12 Месячник оборонно-массовой 

и военно- патриотической 

работы 

1-
4 

По 
пла

н у 

Январ

ь- 

февра

ль 

Ермолаев 
А.Б. Резник 
Т.В. 
Силивря 
Е.В. 

13 Мероприятия, приуроченные к 
празднованию 8 
Марта. 

1-
4 

1 март Кл. руков. 1- 
4кл. 

14 Дни воинской славы 1-
4 

По 
пла
н у 

По 
графику 

Ермолаев 

А.Б. 

15 Митинг, посвящѐнный 

освобождению Славянского 

района и города Славянска-на- 
Кубани от немецко-фашистских 
захватчиков 

1-
4 

1 23 марта Резник 
Т.В. Кл. 
руков. 1- 
4кл. 

16 Участие в митинге, посвящѐнном Дню 
Победы 

1-
4 

1 9 мая Резник 

Т.В. 

Ермолаве 

А.Б. 
Кл. руков. 
1-4 кл. 
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17 «Бессмертный полк» 1-
4 

1 9 мая Резник 

Т.В. 

Ермолаве 

А.Б. Кл. 

руков. 1-4 
кл. 

18 Акция « Имя Героя» 1-
4 

В 
теч
е 
ни
е 
год
а 

По 
графику 

Кл. рук. 1-4 

кл. 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 
Несистемные внеурочные 
занятия Модуль «Школьный 
календарь событий». 

1 Праздник «Первого звонка» 1-
4 

1 1 сентября Резник 
Т.В. 
Карасюк 
М.С. 

2 Акция «Внимание дети» 1-
4 

1 сентябрь. Классные 
руководител
и 

3 Посещение школьной библиотеки 1-
4 

2 сентябрь Классные 
руководит
ели 

 Общешкольная линейка,
 посвящѐнная 
образованию Краснодарского края 
«Живи мой край родной» 

1-
4 

4 13сентябр
я 

Резник Т.В. 
Классные 
руководит
ели 

4 Мероприятия, приуроченные к 

Дню учителя: День 

самоуправления 
Праздничный концерт 
Тематические классные

 часы «Профессия 

учитель - вечная» 

1-
4 

4 5 сентября Резник Т.В. 

Силивря 

Е.В. 

Классные 

руководите

ли 

Ученическо

е 
самоуправл
ени е 

5 Тематические классные часы, 
приуроченные ко 
Дню пожилого человека 

1-
4 

4 1 октября Классные 
руководител
и 

7 Торжественное мероприятие, 

посвящѐнное 83- летию образования 

Краснодарского края и 63- 
летия образования посѐлка Рисовый. 

1-
4 

4 20 октября Резник 

Т.В. 

Классны

е 
руководител
и 
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8 Мероприятия, посвящѐнные 

празднованию Дня народного 

единства 

1-
4 

1 С 2.11 по 
6.11 

Резник 

Т.В. 

Силивря 

Е.В. Кл. 

руков. 1-4 
кл. 

9 Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня матери в России 

1-
4 

1 С 16 
ноября 
по 26 
нояб
ря 

Кл. руков. 

1-4 кл. 

10 Участие в ХХ111 районном эколого- 

краеведческого слѐта учащихся 

образовательных организаций 

муниципального образования 

Славянский район экологического 

слѐта школ, расположенных в 

сельской местности 

1-
4 

1 7 ноября Резник 

Т.В. 

Резник 

Т.Д. 

Грбатенк

ова О.Б. 
Классные 
руководит
ели 

11 Участие в новогодних конкурсах: 
«Новогоднее дерево» 
«Новогодние шары» 
«Волшебный лес» (новогодняя 
открытка) 
«Светлый праздник Рождество 
Христово» 

1-
4 

 Декаб

рь, 

январь 

Классные 

руководит

ели 

12 Рождественские встречи 
Рождественская ѐлка 

1-
4 

2 январь Классные 
руководител
и 

13 Мероприятия, приуроченные ко дню 
Татьяны 

1-
4 

1 25 января Классные 
руководител
и 
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14 Вечер встречи выпускников «И 

школьный вальс опять звучит для 

Вас..» 

1-4 1 3 февраля Резник 

Т.В. 

Классны

е 
руководител
и 

15 Мероприятия, приуроченные к 
празднованию 8 
Марта. 

1-4 1 март Кл. руков. 1- 
4кл. 

16 Районная акция «Выбери жизнь» 1-4 1 март Классные 
руководител
и 

17 День космонавтики 1-4  апрель Котельник

ова Т.Г. 
Классные 
руководител
и 

18 Праздник Последнего звонка 1-4 1 мая Резник 

Т.В. 

Петрова 

О.В. 

Коробка 

И.В. 
Классные 
руководит
ели 

НАПРАВЛЕНИЕ: 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Несистемные внеурочные занятия 
Модуль «Знание - сила». 

1 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам 

1-4 2 Октябр

ь- 

ноябрь 

Гриценко 

М.И. 

Коробка 

И.В. 

Классные 
руководител
и 

2 Историческая викторина «Великие 

люди разных эпох», посвящѐнная 

Дню народного 
Единства 

1-4 2 ноябрь Классные 

руководит

ели 

3 Участие отличников в ѐлке 
главы Славянского района 

1-4  декабрь Резник Т.В. 

Гриценко 

М.И. 
4 Участие в Международных 

дистанционных курсах: 
«Русский медвежонок» 
«Кенгуру» 

1-4  

 
2 
2 

Нояб

рь 

март 

Коробка 

И.В. 

Учителя 

начальны
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х классов 

5 Мероприятия, приуроченные ко 

Дню всероссийской науки 

1-4 1 февраль Учителя 

начальн

ых 
классов 

6 Подготовка и защита проектов 

по исследовательской 

деятельности «Я - 
исследователь» 

3 1 апрель Гриценко 
М.И. 

7 Мероприятия, посвящѐнные 

Дню космонавтики 

1-4 2 апрель Учителя 

начальн

ых 
классов 

8 Праздник «За честь школы» 1-4 1 май Гриценко 

М.И. Резник 

Т.В. 

Учителя 

начальных 
классов 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

 

Не системные внеурочные 

занятия Модуль «Школа 

жизни». 
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1 Экологическая акция школьный двор 1-
4 

2 Сентяб
рь, 
апрель 

Классные 
руководит
ели 

2 Выборы актива класса. 
Распределение поручений по 
классу 

1-
4 

1 сентябрь Классные 

руководит

ели 

3 Организация дежурства по классу 1-
4 

1 сентябрь Классные 
руководител
и 

4 Участие в Дне школьного 
самоуправления 

1-
4 

1 5 октября Резник Т.В. 
Классные 
руководит
ели 

6 Всероссийский урок Безопасности 

в сети Интернет 

1-
4 

1 6ноября Масленник

ова Н.Ю. 
Коробка 
И.В. 

7 Выборы лидера (президента 

ученического самоуправления 

«Новое поколение») 

1-
4 

1 19 октября Резник 

Т.В. 

Классны

е 
руководител
и 

8 Международный день защиты прав 

человека. Конвенция ООН 

1-
4 

1 ноябрь Горбатенк

ова О.Б. 
Классные 
руководител
и 

9 Неделя правовых знаний 1-
4 

1 ноябрь Горбатенк

ова О.Б. 
Классные 
руководит
ели 

10 Участие в акции «Мы выбираем 

жизнь», за здоровый образ жизни 

1-
4 

1 октябрь Резник 

Т.В. 

Классны

е 
руководител
и 

11 Районная акция «Пятѐрка маме» 1-
4 

1 С 16 
ноября

- 

28нояб

ря 

Резник 

Т.В. 

Классны

е 
руководител
и 

12 Работа мастерской деда Мороза 1-
4 

1 декабрь Классные 
руководит
ели 

13 Акция «Покормите птиц зимой» 1-
4 

1 Январь, 
февраль 

Классные 
руководител
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и 

14 Тематический классный час «Мы с 
тобой за 
мир в ответе» 

1-
4 

1 март Классные 

руководит

ели 

15 Акция «За чистоту школы» 1-
4 

1 апрель Классные 
руководит
ели 

16 Встреча с инспектором ОПДН 
«Прав без обязанностей не бывает» 

3,4 1 апрель Горбатенк

ова О.Б. 
Классные 
руководит
ели 

17 Социальная проба: 
-изготовление открыток ветеранам - 
педагогического труда; 
участникам локальных 
войн 

1-
4 

2 Апрель,ма
й 

Классные 

руководит

ели 

18 Участие в майских демонстрациях 1-
4 

1 май Классные 
руководител
и 

19 Программа «Каникулы для всех» 1-
4 

10 Ноябр

ь, 

Декаб

рь, 

Январ

ь 
Март 

Резник 

Т.В 

Силивря 

Е.В. 

Классные 
руководител
и 

20 Акция «Ветеран живѐт рядом» 
(ветераны 
педагогического труда) 

1-
4 

4 В 

течение 

года 

Классные 

руководит

ели 
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 3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы     МБОУ     СОШ     №56     должно     быть 

создание      и    поддержание         развивающей   образовательной среды, 

адекватной         задачам         достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ №56 условия соответствуют требованиям 

Стандарта; 

- обеспечивают    достижение    планируемых    результатов     освоения 

основной      образовательной программы образовательного 

учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

-учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную   структуру,   запросы   участников   образовательного 

процесса в основном общем образовании; 

-предоставляют возможность взаимодействия с   социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП НОО школы базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление   степени   их   соответствия   требованиям    Стандарта,    а 

также целям и задачам ООП НОО ОУ, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого   графика   (дорожной   карты)   создания 

необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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 3.4.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования     стержневыми     являются   требования к кадровым ресурсам 

ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ СОШ №56 

составляют: 

педагоги,  способные эффективно  использовать  материально-технические, 

информационно- методические и иные  ресурсы  реализации  основной 

образовательной программы начального общего  образования, управлять 

процессом личностного,  социального, познавательного 

(интеллектуального),  коммуникативного  развития обучающихся 

(учащихся)   и процессом собственного профессионального развития; 

школьный социальный педагог, деятельность которого определяется 

потребностями создания   психологически    безопасной    образовательной 

среды,   проектирования   зоны    ближайшего   развития,    установления 

реальной картины          и      проблем личностного, социального, 

коммуникативного развития обучающихся (учащихся); 

руководитель  МО учителей начальной  школы  с функциями 

администратора начального  общего   образования, ориентированный на 

создание (формирование) системы  ресурсного обеспечения реализации 

основной  образовательной   программы начального общего 

образования; 

классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей,    формированию общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их воспитании. 

библиотекарь,   обеспечивающий   интеллектуальный   и   физический   доступ 

к информации, участвующий в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействующий формированию 

информационной компетентности обучающихся; 

медицинский персонал (по договору, обеспечивающий первую 

медицинскую помощь и диагностику, создающий систему мониторинга 

здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и 

вакцинацию школьников; 

педагог-     психолог осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

МБОУ СОШ № 56– 100% укомплектована педагогическими кадрами для 

реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии 

учебным планом общеобразовательной школы. 
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Состав административного персонала МБОУ СОШ №56 

Должность Ф.И.О. Уровень образования 

Директор Масленникова Н.Ю. высшее 

Зам. директора по УВР Полякова И.В. высшее 

Зам. директора по ВР Резник Т.В. высшее 

Зам. директора по АХР Силивря И.В. Средне- специальное 

 

Штат педагогических работников начальной школы составляют. 

 

Укомплектованность МБОУ СОШ №56: 

 

 
 

 
 

 
 ФИО 

работников 

1 Директор Масленникова 
Н.Ю. 

2 Заместитель директора по YВР 
Заместитель директора по BP 

 

Заместитель директора по AXP 

Полякова И.В. 
Резник Т.В. 

Силивря 

И.В. 

3 Библиотекарь (по внутреннему 
совместительству) 

Андриянова 
Л.А. 

4 Учителя начальных классов Серкова 

С.В. 

Карасюк 

М.С. 

Кокташ 

Ю.Р. 

Григоращен

ко 
Е.В. 

5 Учитель английского языка Городицкая Н.С. 

6 Учитель ОРКСЭ Могильных 
М.А. 

7 Учитель физической культуры Силивря Е.В. 
8 Медицинский работник Гуреева Н.Н. 

 

Рациональность распределения нагрузки между работниками является 

оптимальной. 

Все педагоги имеют педагогическое образование, позволяющее 

реализовывать программы, соответствующие типу и виду ОУ. 
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Квалификация педагогических кадров ОУ 

Процент, имеющих квалификационную категорию 

Учебный 

год 

Количество 

учителей 

Процент, имеющих квалификационную категорию 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

2023-2024 

учебный год 

4 0 50% 1 
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Уровень готовности   учителей   к   реализации   образовательных 

программ: все учителя начальных классов и учителя-предметники, 

работающие в начальной школе (учитель английского языка, учитель 

физической культуры) прошли курсы повышения квалификации, связанные с 

введением ФГОС НОО. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ № 56 по 

основным образовательным программам начального общего образования 

обеспечивается через организацию работы методического объединения, 

курсовую подготовку при ГБОУ ИРО KK, ЧОУ ДПО «ЦСО» г. Краснодара, 

ФГБОУ ВО КубГУ г Славянска-на-Кубани , дистанционные курсы не реже, чем 

один раз в три года 

Ожидаемый результат повышения квалификации профессиональная готовность 

учителей к реализацииФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современногообразования; 

принятие идеологии ФГОС общегообразования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации,а также системы 

оценки итогов образовательной деятельностиобучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОСHOO. 

 

Для достижения результатов ООП НОО МБОУ СОШ № 56 в ходе еѐ реализации 

в школе осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат       повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников МБОУ СОШ № 56 к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального    вхождения    работников    образования    в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре   основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации,   а   также   системы   оценки   итогов   образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Образовательные технологии, используемые педагогами 
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Одно из основных направлений работы по повышению качестваобразования – 

активное использование современных образовательныхтехнологий в 

образовательном процессе. 

- 100% учителей школы владеют информацией о современныхпедагогических 

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 

- 100% учителей используют различные технологии полностью илипоэлементно. 

 
№ Технология Предмет Результат 
1. Развиваю

щее 

обучение 

все 

предметы 

базового 
компонента 

- всестороннее 

гармоническое 

развитие личности 
ребенка; 
- повышение % качества 
знаний 

2 Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Коллективны

е формы 

обучения 

все 

предметы 

базового 

компонен

та 

- формирование 

познавательной 

мотивации, 

способствующей 

повышению 

эффективности 

обучения, самооценки и 

развития личности 
ребенка в целом; 
- формирование 

коллективистских качеств, 

повышение 

ответственности, 

уверенности в 
собственных силах; 
- результаты анкетирования 

показали коррекцию 

ценностных ориентаций 

учащихся: получили 
опыт творчества и 
сотворчества - 
90%; приобрели 

лидерские качества 

(инициативность, 

ответственность,

 чувст

во коллективизма) – 65% 
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3 Технология 

индивидуаль

ного 

обучения 

все 

предметы 

базового 

компонен

та 

разработка разноуровневых 

заданий, направленность на 

достижение уровня 
обязательной подготовки; 
- формирование общенаучных 

умений и навыков 

при опоре на зону 

ближайшего развития 

каждого 

ученика; 
- открытость требований, 
- учет индивидуального 

темпа овладения 

учебным материалом, 

коррекция проблемных 

тем курса; 
-повышение мотивации к 
учению; 
- функционирование НОУ 

с целью подготовки 
учащихся к предметным 
олимпиадам 
(30% 
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   учащихся); 

4 Информационн

о- 

коммуникацио

нные 

технологии 

 реализация 

потребности в 

расширении 

информационной базы 

обучения, использование 

обучающих программ, 

электронных учебных 

изданий; 

- достижение 

двусторонней связи 

(обмена 

информацией) учителя и 

учащегося; 

- вывод учащихся на 

позицию субъекта 

обучения; 

- участие в Интернет-

конференциях, конкурсах 

- участие в подготовке 

материалов для школьных 
сайта и газеты 

 Технология 

проведения 

коллективн

ых 

творческих 

дел (КТД) 

Воспитательная 
работа 

реализация социально 

значимых проектов; 

- формирование 

организаторских 

способностей; 

- создание условий 

для самореализации 

учащихся 

в творчестве, 

приобретение 

практического опыта 

участия в общественной 

жизни гимназии; 

- активная гражданская 

позиция выпускников 
школы; 
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 Исследователь

ская 

технология 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир,технология 

- развитие 

исследовательских 

навыков в процессе 

обучения с последующей 

успешной презентацией 

результатов работы на 

школьных и городских 

научно-практических 

конференциях и других 
мероприятиях 

 

Целям повышения профессионального уровня педагогов и их методической 

грамотности служат созданное и активно работающее школьное методическое 

объединение учителей начальных классов 

На заседаниях методических объединений учителя обсуждают актуальные 

вопросы преподавания предметов, делятся опытом работы, педагогическими 

находками и новинками, рассматривают и представляют на утверждение 

педагогическому совету рабочие программы по предметам. Формами 

повышения квалификации являются:стажировки, участие в конференциях, 

вебинарах, обучающих семинарах и мастер классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 
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участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов, создание сайтов и блогов. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, совещания при заместителе 

директора по учебно-воспитательной работе, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 3.5. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

ООП НОО МБОУ СОШ № 56 являются: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

- вариативность   направлений   и   форм,   а   также    диверсификацию 

уровней психолого- педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В школе работает социально-педагогическая и психологическая службы. В 

штате имеются социальный педагог, педагог- психолог. Работает Совет по 

профилактики во главе с директором. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования: индивидуальное, 

групповое, на уровне  класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и социальным педагом с учѐтом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания 

образовательной среды, адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в 

основной образовательной программе совокупности педагогических задач, как 

основного условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности 

(возможности для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в 

условиях обеспечения преемственности. 

Планируемые результаты реализации программы психолого- 

педагогического сопровождения образовательного процесса: 

1. Повышение психологического комфорта всех 

участниковобразовательногопроцесса. 

2. Снижение уровня тревожности учащихся на этапе адаптации учащихся, 

успешная социализация. 

3. Повышение уровня психологической готовности выпускников к ОГЭ. 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 

5. Формирование у подростков представлений об общечеловеческих 

ценностях, толерантности, здоровом образе жизни. 

6. Профессиональное самоопределение выпускников. 

7. Повышение психологической культуры и грамотности всех участников 

образовательного процесса. 

 3.6.Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования опирается на исполнениерасходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право гражданна бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующихрасходных обязательств 
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отражается в задании учредителя по оказаниюмуниципальных образовательных 

услуг в соответствии с требованиямифедеральных государственных 

образовательных стандартов общегообразования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного  учреждения заключается в  определении стоимости 

стандартной  (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня  фактически  сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в   учреждениях   данного   региона   в 

соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учетом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
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образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечитьнормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующихположений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину регионального расчетного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципалитета и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для 

обеспечения материально–технической базы, удовлетворения спроса 

социума, участия школьников в конкурсах различного уровня, очных 

научно–практических конференциях за пределами муниципалитета, а также 

повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 56 осуществляется 

в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части, доплат за выполнение обязанностей, не входящих в должностные, 
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стимулирующей части. Значение стимулирущей доли должно составлять не 

менее 10% объема фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно- 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы; 

• значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объема фонда 

оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; • общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

Определяются школой самостоятельно в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 56. В данное Положение внесены изменения в 

части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам МБОУ СОШ № 56, в состав которой 

входят педагоги и администрации школы.. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских 

работ; 

затраты на приобретение расходных материалов; 

хозяйственные расходы   (за исключением   расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов). 
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 3.7. Материально-технические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

В МБОУ СОШ № 56 существуют следующие материально-технические 

условия для реализации ООП НОО: 

Санитарно -гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10: 

освещение, мебель, внутренние санузлы ( 3 женских, 2 мужских), питьевые 

фонтанчики,функционирует система холодного и горячего водоснабжения 

(каждый учебный кабинет оборудован раковиной), центральная канализация. 

Тепловой и световой режимы соответствуют нормам.Оборудован гардероб, 

места для хранения верхней одежды, душевые в спортивном зале 

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система 

оповещения людей при пожаре. 

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению 

Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. по периметру школы 

имеется ограждение, Учебное заведение оборудовано системой 

видеонаблюдения, в которую входят 4 наружных камеры и видеорегистратор 

Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта — текущий ремонт 

здания проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — 

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и 

озеленена, имеет следующие зоны: 

зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный 

зал,90 посадочных мест. 

Организовано горячее питание (завтраки) учащихся в соответствии с СанПиН. 

В школе 16 кабинетов, из них начальные классы – 4 (4 оснащены 

автоматизированным рабочим местом учителя,  оснащены мультимедийными 

проекторами), спортзал, актовый зал на 50 мест. 

Имеется библиотека на 20 мест, компьютерный класс , в каждом начальном 

классе имеется зона для творчества и отдыха. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. 

В МБОУ СОШ № 56 имеется положительные: санитарно- эпидемиологическое 

заключение и заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно- 

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты начальных классов, имеют необходимый методический и 

дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, 

позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. В 

образовательном учреждении имеется мобильная лаборатория для реализации 
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ФГОС: доска маркерная, электронный микроскоп, позволяющий осуществлять 

простейшие физические и физиологические наблюдения, а также наблюдения за 

природными явлениями, мультимедийный проектор, принтер. 

Спортивный зал оснащѐн спортивным инвентарѐм для проведения уроков 

физической культуры у обучающихся начальной школы. 

 

Каждый класс начальной школы имеет свой кабинет, который используется и во 

внеурочной деятельности. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

НОО классы школы имеют доступ по общешкольному расписанию в следующие 

помещения: учебный кабинет (для индивидуальных и групповых занятий); 

 кабинет информатики; 

 библиотека с читальным залом; 

 спортивный зал, спортивная площадка; 

актовый зал. 

Учебное заведение оборудовано системой видеонаблюдения, в которую входят 4 

камер и видеорегистратор. Школа располагается в здании, введенном в 

эксплуатацию в 1978 году, и не требует капитального ремонта. Текущий 

косметический ремонт проводится ежегодно по мере возникающей 

необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

 

 

  
Наименование TCO Количество 

  

 

Интерактивная доска 4 

 

2  Мультимедийный проектор 4 
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Принтер 4 

4  

 

Документ-камера Mimio View 2 

5 

 

Микроскоп цифровой 1 
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 3.8. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно- 

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные 

и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходнымиматериалами. 

Для реализации программы используются учебники в соответствии с 

ежегодным федеральным перечнем. ( Приложение) с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Эффективность  реализации   основной   образовательной   программы 

начального   образования  обеспечивается         системой информационно- 

образовательных   ресурсов и инструментов, которые дают школе 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам 

необходимой для       достижения         целей       программы  информации, 

обеспечивать необходимый документооборот. В школе имеется выделенная интернет-

линия,   разработан   и   функционирует      собственный      сайт    школы, есть доступ   

к   печатным    и   электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и   используемых   Электронных   образовательных 

ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный 

портал http://www.edu.ru/ 

Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru Российский общеобразовательный 

портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

Cайт Информика www.informika.ru Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
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Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

  Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-государство 

учителей www.intergu.ru 

Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru 

Поисковые системы http://www.rambler.ru http:www.mail.ru http:www.yandex.ru 

Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества 

Открытый класс Открытый урок http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101 

Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru 

Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com 

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

 

Информационная среда для родителей (законных представителей) учащихся 

образовательного учреждения 

 

Приоритетная задача МБОУ СОШ № 56 - формирование и всестороннее развитие 

личности каждого учащегося реализуется в тесном сотрудничестве педагогического 

коллектива школы, самих учащихся и их родителей. Полная включѐнность родителей 

в образовательный процесс их ребѐнка обеспечивается, в том числе, и их постоянной 

связью с образовательным учреждением. Система постоянных индивидуальных 

контактов с родителями была спроектирована уже в первый год работы школы и 

развивается по сегодняшний день. 

Система постоянных контактовсродителями (законными представителями) 

учащегося состоит из несколькихблоков. 

http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.nilc.ru/
http://www.rubricon.com/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
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Постоянная телефонная связь по вопросам образовательных 

достижений,социальнойактивности,психологическогокомфорта,здоровья 

учащегосяидр.Осуществляетсяпомеренеобходимости,нонережеодного раза внеделю. 

Индивидуальные встречи родителей (законных представителей) учащегося с 

педагогами-предметниками, руководителями курсов дополнительного образования, 

специалистами, администрацией школы. Осуществляется по мере необходимости, но 

не реже одного раза вчетверть. 

Информационные рассылки на e-mail . Общая информация о сроках каникул, 

грядущих мероприятиях, приглашения на праздники, информация о 

поездкахипрочаяинформациярассылаетсяродителямпомерееѐпоступления. 

Прямая связь с администрацией школы по телефону(8(861)46-94-2-30 

через обращение на сайт школыhttp://school56olya.ucoz.ru. 

Осуществляется по мере необходимости. 

Данная система обеспечивает не только полную информированность и включѐнность 

родителей в образовательный процесс их детей, но и получение 

постояннойобратнойсвязиотродителейпедагогическимколлективом,и,среди прочего, 

способствует повышению уровня удовлетворѐнности образовательным процессом 

всех егоучастников. 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов МБОУ СОШ № 56 начального 

общего образования являются системные действия администраторов 

начального общего образования, органов управления образованием на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной 

оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях 

коррекционных мероприятий. Основными нормативными документами, 

определяющими требования к информационно-методическим ресурсам 

образовательного учреждения начального общего образования, являются: 

— Перечень рекомендуемой учебной литературы(YMK); 

— Список цифровых образовательныхресурсов. 

МБОУ СОШ №56 100% обеспечен учебниками по учебным 

предметам ООП HOO (не менее одного учебника в печатной форме на 

обучающегося). 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также фонд дополнительной 

литературы (детская художественная литература, научно- популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

http://school56olya.ucoz.ru/
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Информатизация образовательного npoцecca 

 
Наименование 

показателя 
Факт
и 
ческо
е 
значе
н 

ие 
Наличие в
 образовательном 
подключения к сети Internet, 
Кбит/сек 

учреждени
и 

 128 
Кбит/сек 

Количество Internet-cepвucoв 1 
Наличие локальных сетей в ОУ 1 
Количество терминалов, с доступом к сети Internet 6 
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего 
-из них используются в образовательном процессе 

15 

Количество классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами 

10 

Количество интерактивных 
мобильными классами 

комплектов с 5 

 

Сайт образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 56 на сайте образовательного учреждения обеспечивает открытость и 

доступность следующей информации: 

сведения: о дате создания образовательного  учреждения; об 

истории образовательногоучреждения, о структуре 

образовательного учреждения; о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования и квалификации; 

сведения: о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах; о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса; об электронных образовательных pecypcax, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся; 

условия обучения: учебные периоды, расписание звонков, расписание по классам, 

режим работы структурных подразделений, организацияпитания; 

копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществлениеобразовательнойдеятельности(сприложениями);свидетельства 

огосударственнойаккредитации(сприложениями);свидетельстваОГРН,ИНН, ЕГРЮЛ; 

заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности и санитарно- 

эпидемиологическоезаключение; 
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отчѐты о целевом использовании бюджетных средств отчеты о 

результатахсамообследования; 

прочаяинформация 
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Информация об учащихся МБОУ СОШ № 56 носит не персонифицированный 

характер. Персонифицированная информация содержится на государственных 

порталах, обеспечивающих конфиденциальность данной информации. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

МБОУ СОШ № 56 100% обеспечен учебниками по учебным предметам ООП 

HOO (не менее одного учебника в печатной форме на обучающегося). 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также фонд дополнительной 

литературы (детская художественная литература, научно- популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование 
показателя 

Фактическое 
значение 

Книжный фонд 9985 шт. 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 36% 

Обеспеченность учебниками (%) 100% 

 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде., в т.ч. не старше 5 лет 

Количество подписных изданий 9 
шт. 

Список учебников, 

10% 

5% 

определѐнных МБОУ СОШ №56 для использования в 
образовательном процессе в 2023-2024 учебномгоду (Приложение 1) 

 

 

Перечень рабочих программ, реализующих ФГОС HOO 

в МБОУ СОШ №56 ( Приложение2) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализующих 

ФГОС HOO в МБОУ СОШ №56 

 

Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» 

Рабочая программа «Орлята России» 

Рабочая программа «ОФП Футбол» 

Рабочая программа « Разговоры о важном» 

Рабочая программа «Театрум» 
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 Рабочая программа «Основы православной культуры» 

Рабочая программа «Читательская граммотность» 

     Рабочая программа «Математическая грамотность» 

     Рабочая программа «Кубановедение» 

 

Рабочая программа «Разговоры о профессиях»
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами ООП НОО 

Для успешной реализации ФГОС НОО необходимо проведение ряда мероприятий по 

следующим направлениям: организационному, нормативно-правовому, финансово-

экономическому, информационному, научно-методическому, кадровому, 

материально-техническому. 

Область изменения: 

• принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом образовательной организации; 

• нормативно-правовая база МБОУ СОШ № 56; 

• профессиональная готовность педагогических работников школы к 

реализации ФГОС НОО; 

• система методической работы образовательной организации; 

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

• материально-техническая база. С целью учета приоритетов ООП НОО 

необходимо обеспечить: 

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования; 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП НОО; 

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО; 

• укрепление материально - технической базы образовательной организации. 

Критерии эффективности системы условий: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися образовательной организации; 

• выявление и развитие способностей   обучающихся   через   подготовку   и 

участие школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих 

конференциях, творческих конкурсах, создание учебных проектов; 

• участие обучающихся,  родителей (законных  представителей), 

педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 

НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприят
ие 
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Нормативное 
обеспечение 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, 
обеспечивающие реализацию ООП HOO. 
Внесение изменений и дополнений в ООП HOO. 

Финансовое 
обеспечение 

Определение объѐма расходов, необходимых для 
реализацииООП 
HOOидостиженияпланируемыхрезультатов,атакжемехан
изма их формирования. Разработка локальных
 нормативных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующихустановление 
заработнойплатыработниковобразовательнойорганизации
,втом числе стимулирующихвыплат. 

Организационн
ое 

обеспечение 

Ежегодное формирование: 
- учебногоплана; 
- плана внеурочнойдеятельности; 
- рабочих программ отдельных учебных  предметов 
(курсов), программ внеурочной деятельности в
 части календарно тематическогопланирования; 
- календарного учебногографика; 

- режима работы образовательнойорганизации; 
- расписания уроков и занятий внеурочной 
деятельности. Приведение материально - технической 
базы образовательной организации в соответствие с 
действующими санитарными и противопожарными нормами, 
нормами охраны труда. Приведение учебно-методического
 и информационного обеспечения 
образовательнойдеятельностивсоответствиетребованиями
ООП HOO. Обновление информационно-
образовательной среды образовательной организации. 
Комплектование фонда библиотеки для реализации 
ФГОСHOO 

Кадровое 
обеспечение 

Обеспечение условий для 
непрерывногопрофессионального 
развития педагогических работников образовательной 
организации Обеспечение условий для прохождения аттестации 
педагогических работников 

Информационн
ое 

обеспечение 

Размещение на сайте школы информационных 
материалово 
реализации ФГОС HOO. Информирование родительской 
общественности о ходе реализации ФГОС HOO. Наличие 
публичной отчѐтности образовательной организации о 
ходе и результатах введения ФГОС HOO 

Материально 
техническое 

Приобретение учебно-лабораторного и
 компьютерного 
оборудования. Пополнение фонда библиотеки МБОУ 
ООШ №7 
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 3.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы   образовательной   организации   должно 

быть   создание   и поддержание   комфортной   развивающей   образовательной 

среды,     адекватной      задачам   достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального),коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Критериями созданных в школе условий для реализации ООП НОО 

являются: 

- соответствие требованиям ФГОС НОО; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализации 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учет особенностей образовательной организации, ее организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

- возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования         являются         оптимально выстроенное взаимодействие 

администрации учреждения и специалистов начального общего образования, 

обеспечивающее   системное   сопровождение   учащихся   и   социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами: 

-организациями      различных      ведомств 

- общественными организациями: общество любителей истории и 

краеведения Славянского района; 

- учреждениями дополнительного образования: ДЮСШ « Олимп», « Виктория», 

ДШИ, ЦРТД и Ю. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем основного общего 

образования обучающихся; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в 

образовательном учреждении: предметные методические объединения, научно-

методический совет, педагогический совет. 

печатными и электронными образовательными ресурсами 
Обеспечение          контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети«Интернет» 

обеспечение 
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Социальное партнѐрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам обучения, развития, социализации обучающихся основной школы 

(ГБПОУ КК СЭТ, Славянск-на-Кубани; ГБПОУ КК 

«Славянский сельскохозяйственный техникум»); 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост 

всех участников образовательного процесса 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 
Задачи Условия решения поставленны х задач 

1. Осуществление 

К ]ЭGОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ И 

переподготовки 

учителей 

1. Организация курсов повышения 
квалификациипедагогов 

через проекты социальной и профессиональной 
направленности. 
2. Проведениеврамкахшкольныхметодическихобъедине

ний 
семинаров по изучению современных образовательных 
технологий 

2.
 Совершенствовани
е 
методической службы 

ШКОЛЫ 

1. Совершенствование системы 
внутришкольногоконтроля. 

2. Организацияметодическойпрезентацииработык

лассных руководителей. 

3. Разработкаиндивидуальныхисовместныхтворческих

планов и ихреализация. 
3. Организация 
курирования учителя в 

СЛОВИЯХ ИННОВ 

tЦИ ОННЫХ 

процессов 

1. Организация индивидуальных консультацийпо 
инновационной работе в школе. 
2. Повышение компетентности педагогов 

черезвключение в инновационнуюдеятельность 

4. Научно- 
психологическое 

1. Консультирование по вопросам организации 
диагностикии 
мониторинга разных аспектов профессиональной 
деятельности 

сопровождение педагогов. 

деятельности учителя 2. Информирование педагогов о 
результатахпсихологических 
исследований. 

 3. Повышение профессионального 

методическогоуровня педагогов-психологов в школе 

через участие в семинарах, научно- практических 

конференциях; курсы. 
4. Оказание помощи педагогам в 
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организацииадекватных 

 условий обучения и воспитания для школьников с 
особыми образовательными потребностями. 

 5. Консультирование и оказание помощи учителям 
ворганизации взаимодействия между учениками в ходе 
учебного процесса и в 

 период проведения досуга. 

 6. Содействие педагогическому коллективу 
вобеспечении 
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 психологического комфорта для всех участников 
образовательн процесса. 
7. Формирование у педагогов, школьников 
и их родителей потребности в психологических 
знаниях и желания использовать их в 
своейдеятельности 

5. Совершенствование 
использования 
современных 
образовательных 
технологий 

1. Совершенствование использованияИК-
технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего 
обучения, проблемного, проектного обучения. 

2. Создание условий для свободного выбора и 
самореализации ученика в образовательном 
процессе посредством внедрения вариативных 
программ,технологий. 

6. Целенаправленное 
формирование ключевых 
компетенций 

1. Реализация технологий, 
обеспечивающихформирование 

функциональной грамотности и подготовку к 
полноценному и эффективному участию в общественной и 
профессиональной областях жизнедеятельности в 
условиях информационного общества, технологий 
развития «критического мышления». 
2. Повышение воспитательного 
потенциала обучения, 
эффективностивоспитания. 
3. Предоставление обучающимся реальных 
возможностей для участия в общественных и 
творческихобъединениях 

 

Направление. Модернизации содержательной н технологической сторон 

образовательного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности 

 

 

Задачи Условия решения поставленныхзадач 
1.   
Обновление 
содержани
я 
школьног
о 
образовани
я 

1. Внедрение ФГОС IIпоколения. 
2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и 
внеурочной деятельности. 
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2. Внедрение 
инновационных 
образовательных 
технологий 

1. Широкоеиспользованиепроектов.Поиск,апробацияивнедрен
ие 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 
внедрения ФГОС II поколения. 
2. Использование в образовательном процессе различных 
форм социальных практик как одного из основных средств, 
способствующих развитию ценностно-смысловой 
сферыличности. 

3.Использован
и 
е YMK 
«Школа 
России» 

1. Изучениесоциальногозаказаисозданиесоответствующейсист
емы 

урочной деятельности. 
2. Совершенствование механизмов оценки достижений 
планируемых результатовобучающихся. 

3. Установление контактов между школой и другими 
образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 
вопросам организации различных форм учебногопроцесса. 
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4.
 Совершенст
в 
ование способов 
оценивания 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроляи 
самооценивания. 
2. Разработка требований к организации объективнойсистемы 

 

учебных 

достижени

й 
обучающих

ся 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 
3. Разработка системы оценивания достижений 

обучающихсяпо личностным и 

метапредметнымрезультатам. 

 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к 

информации всем участникам образовательного процесса 

 

 
Задач

и 
Условия решения 
поставленпькхза

дан 
1.Совершенствование 
умений учителей

 в 

использовании

 ИКТ

 в 

образовательном 

процессе  

 и 

формирование

 ИКТ

- компетенции 

обучающихся 

1. Совершенствование навыков
 работы на 
персональных 

компьютерах и применение информационных 
технологий. 
2. Прохождение курсов по

 освоению современных 

информационныхтехнологий. 

3. Внедрение информационных 

технологий в образовательную 

практику. 

4. Целенаправленная работа по

формированию 

5. Использование ресурсов 

дистанционногообучения. 
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2.Сoздание
 банк
а 
программн

о- 

методическ

их, 

ресурсных

 материало

в, обеспечивающих 

внедрение  ИКТ

 в 

образовательный 

процесс и вхождение 

в глобальное 

информационное 
пространство 

1. Совершенствование материально-
технической базышколы, 

обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование 

технического оснащения 

образовательногопроцесса. 
3. Развитие банка программно-методических 

материалов. 
4. Создание локальной сетишколы. 
5. Эффективное использование

ресурсов глобальной 

информационной сети в 
образовательномпроцессе. 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережению и обеспечение медико-

педагогического сопровожденияобучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 

современном обществе. 
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Задачи Условия решения поставленнькх задач 
1. Мониторинг 
психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга состояния здоровья 
школьников. 

2. Внедрение 
технологий 

здоровьесбережения

 

и создание 

здоровьесберегающе

й 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые 
уменьшают 
риск возникновения заболеваний и повреждений, 

тесно связанных с социальными аспектами жизни 

школьников (сбалансированное разнообразное 

питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения ит.д.). 

 
среды в школе 2. Пропаганда здорового образа жизни 

среди учащихся,их 
родителей, педагогов. 

3. Разработка  1. Профилактика школьной и социальной 
дезадаптации детей. 
2. Создание благоприятной психологической 

среды 
образовательном учреждении. 
3. Формирование у обучающихся

 способности самоопределению и 

саморазвитию. 
4. Профилактика и преодоление отклонений 
психологическом здоровье учащихся. 

технологий 
педагогическог
о 
сопровожден
ия 

медико

- 

обучающихся  

 

 

 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 

по введению ФГОС: 

разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с 

требованиямиФГОС; 

разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно- 

методическое и информационное сопровождение введенияФГОС; 

определена оптимальная модель образовательногопроцесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельностиучащихся; 

осуществлено повышение квалификацииучителя. 
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3.10. Контроль за состояниемусловий 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования на основании 

соответствующихПоложенийМБОУСОШ№56.Контролюподлежаткадровые, 
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психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационноеобеспечение. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, 

предъявленными ФГОС HOO. 

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной 

деятельности в школе. Проводимый в рамкахвключает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 

образовательных программ, содержаниеобразования, выбирать эффективные 

формы, средства и методы обучения ивоспитания. 

Результатом реализации ООП HOO должно стать повышение качества 

предоставляемого начального общего образования, которое будет достигнуто 

путѐм создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 

учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в процессе школьных 

проверок, а также проверок с участием представителей управления образования 

администрации муниципального образования Славянский район, органами 

общественного контроля. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы основного общего образования. 



 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект Содержание 

контроля 

Критерии оценки Методы 

Кадровые 

условия 

Проверка 

укомплектованност 

и ОУ 

педагогическими и 

руководящими 

кадрами и иными 

работниками 

Тарификация, 

штатное 

расписание 

Управленческий 

аудит 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации пед. 

работников и иных 

работников  ОУ 

требованиям ЕК 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов  и 
служащих 

% педагогов, 

имеющих первую, 

высшую 

квалификационну 

ю категорию 

Управленческий 

аудит 

 Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития пед. 

работников 

% педагогов, 

прошедших курсы 

повышение 

квалификации 

Наличие 

документов гос. 

Образца проф. 

подготовки 

 Оценка  качества  и 

результативности 

деятельности пед. 

работников с целью 

коррекции  их 

деятельности, а так 

же определения 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда 

В соответствие с 

критериями 

оценки 

результативности 

деятельности 

педагогов 

Анализ 

результативност 

и участия в 

конкурсах проф. 

Мастерства, в 

инновационной 

деятельности, 

работы с 

учащимися и их 

родителями. 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени 

освоения 

педагогами  ОП 

повышения 

квалификации ( 

знание материалов 

Показатели « 

Выше среднего» « 

высокий» 

Собеседование, 

опрос, 

анкетирование 



 

 ФГОС НОО)   

Удовлетворѐнность 

участников 

образовательных 

отношений 

% 

удовлетворѐнност 

и учащихся, 

родителей ( 

законных 

представителей), 

педагогов 

Проведение 

анкетирования, 

опросов 

 Оценка достижений 

УУД 

% развития УУД Анализ 

выполнения 

комплексных 

работ, 

прохождение 

промежуточной 

итоговой 

аттестации 

Проверка 

достижений 

учащимияс 

установленных 

стандартом 

требований  к 

результатм 

освоения ООП 

НОО 

% Информация по 

результатам 

независимой 

экспертизы 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП 

НОО 

Выполнение 

контрактов 

Подготовка 

информации для 

публичного 

отчѐта 

Проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части 

ООП НОО 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

Справки по 

ВШК 

Материально- 

технические 

условия 

Проверка 

соблюдения 

САНПИн, 

пожарной  и 

электробезопасност 

и, требований 

охраны  труда, 

своевременных 

сроков   и 

необходимых 

Информация для 

ОУ к приѐмке 

Акт проверок 



 

 объѐмов текущего и 

капитального 

ремонта 

  

Обновление 

ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

% обеспеченности 

техническими 

средствами в 

соответствии  с 

требованиями 

ФГОС, % 

обеспеченности 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Анализ 

оснащенности 

кабинетов 

 Проверка наличия 

доступа учащихся с 

ОВЗ к объектам 

инфраструктуры 

ОУ 

Наличие доступа Отчѐт 

Информационн 

о- методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно- 

методических 

материалов, 

наглядных пособий 

% обеспеченности 

учебниками, 

состояние 

оснащѐнности 

кабинетов 

Изучение 

отчѐтов 

Обеспечение фонда 

дополнительной 

литературой, 

сопровождающие 

ООП НОО 

Количество 

приобретѐнной 

литературы 

Анализ работы 

библиотеки 

 

 

 

 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Ежегодный публичный доклад школы и документы по самообследованию, 

размещаемые на сайте школы сайт школы: school56@slav.kubannet.ru, 

mailto:school56@slav.kubannet.ru


 

содержат информацию по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы, об итогах реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 56 



 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе в 2023-2024 

учебном году 

 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования 

№ 

п/п 

Предмет Автор учебника согласно ФП Класс Издательство, год издания 

1 Русский язык Канакина В.П.,Горецкий В.Г. 3 Просвещение 2016 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г.,Голованова 

М.В. и др. 

3 Просвещение 2016 

3 Математика  Моро М.И.,Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В.и др. 3 Просвещение 2016 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. 3 Просвещение 2016 

5 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 3 Просвещение 2016 

6 Английский язык Биболетова М.З.. О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанѐва 

 

3 Дрофа,2021 

2 Физическая 

культура 

Матвеев А.П 3 Просвещение 2016 

8 Музыка  Критская Е.Д.,Зуева Т.П. 3 Просвещение 2016 

9 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А.,Неменская Л.А., Питерских А.С. 

и др. под. ред. Неменского Б.М. 

3 Просвещение 2016 

10 Кубановедение  Минрук М.В. 

 

 

3 ОИПЦ Перспективы 

образования 2016 

11 Русский язык  Канакина В.П.,Горецкий В.Г. 4 Просвещение 2017  

12 Литературное 

чтение  

Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г.,Голованова 

М.В. и др.  

4 Просвещение 2017 

13 Математика  Моро М.И.,Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В.и др. 4 Просвещение 2017  

14 Окружающий мир Плешаков А.А. 4 Просвещение 2017 

15 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  4 Просвещение 2017  

16 Английский язык Биболетова М.З.. О.А.Денисенко, 3 Дрофа,2021 



 

Н.Н.Трубанѐва 

 

17 ОРКСЭ Кураев А.В. 4 Просвещение 2017 

18 Музыка  Критская Е.Д.,Зуева Т.П. 4 Просвещение 2017 

19 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А.,Неменская Л.А., Питерских А.С. 

и др. под. ред. Неменского Б.М. 

4 Просвещение 2017 

20 Физическая 

культура 

Матвеев А.П 4 Просвещение 2017 

21 Кубановедение  Минрук М.В. 

 

 

4 ОИПЦ Перспективы 

образования 2017 

  Е.Д.,Зуева Т.П.  «Просвещение» 2017 

40 Изобразительное 

искусство 

Горяева 

Н.А.,Неменска 

я Л.А., 

Питерских А.С. 

и др. под. ред. 

Неменского 

Б.М. 

4 Издательство 

«Просвещение» 2017 

 

 

 

 

 

Оснащение учебных кабинетов  

 

1. Коллекция «Гранит и его составные части» - 2 шт. 
2. Коллекция «Почва и еѐ состав» - 2 шт. 

3.Раздаточные образцы полезных ископаемых - 2 шт. 

4.Карта полушарий для начальной школы - 2 шт. 

5. Карта «Природные зоны России» - 2 шт. 

6.Глобус физ. Земли. М 1:50 - 2 шт. 

7. Касса букв классная (с магн. Креплением) - 2 шт. 

8. Модель раздат. «Часовой циферблат» (набор 15 шт.) - 2 шт. 

 

Рабочие программы по учебным предметам на 2023-2024 учебный год 

 
№п\п Название 

программ 
Уровень 
образования 

класс Год 
утверждени
я 



 

1 Рабочая
 программ
а 
по русскому языку 

Начальное 
общее 

1-4 2023 

2 Рабочая
 программ
а 
по
 литературно
му чтению 

Начальное 
общее 

1-4 2023 

3 Рабочая 

 программа 

по

 английско

му 
языку 

Начальное 
общее 

1-4 2023 

4 Рабочая

 програм

ма по математике 

Начальное 
общее 

1-4 2023 

5 Рабочая 

программа по 

окружающему 

миру 

Начальное 
общее 

1-4 2023 

6 Рабочая

 програм

ма по 

 основам 
религиозных 
культур 
и светской этике 

Начальное 
общее 

4 2023 



 

7 Рабочая

 програм

ма по музыке 

Начальное 
общее 

1-4 2023 

8 Рабочая

 програм

ма по 

изобразительному 
искусству 

Начальное 
общее 

1-4 2023 

9 Рабочая

 програм

ма по технологии 

Начальное 
общее 

1-4 2023 

10 Рабочая
 программ
а 
по
 физическ
ой культуре 

Начальное 
общее 

1-4 2023 

12 Рабочая

 програм

ма по 

кубановедению 

Начальное 
общее 

1-4 2023 

 

Мониторинг системы условий 

 
Критери

й 
Индикатор Периодичнос

ть 
Ответственн
ый 

Кадровый потенциал Наличие 

 педагог

ов, способных 

реализовывать 

ООП (по 

квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, 

наличие званий,

 победит

ели 

профессиональны

х 
конкурсов, 
участие в 
проектах, грантах 
и т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Санитарногигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие 

  

 условий 

физического

На
 начал
о 
учебного года 

Заместит

ели 

директо

ра 



 

  воспита

ния гигиеническим 

требованиям, 

  

 наличие 

динамического 

расписания  

 учебны

х занятий, учебный 

план; состояние 

 здоровь

я учащихся; 
обеспеченность
 горяч
им питанием. 

 

Ежемесячно 

 

Отв.за 

орг.питания, 

медсестра 

Финансовые условия Выполнен

ие 

нормативны

х 

государстве

нных 
требований 

Ежемесячны

е

 

и 

ежеквартальн

ые отчѐты 

КПМО 

Гл.

 бухгал

тер, оператор 

КПМО 

 

Информационнотехническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснованное 

   и 

эффективное 

использование 

информационной 

 среды 

(ЭОР,

 цифро

вых 

образовательных 

ресурсов, 

 владен

ие педагогогами 

ИКТтехнологиями

) в 

образовательном 

процессе.

 Регуляр

ное 

обновление

 школьн

ого сайта 

Отчѐт 1 раз в 
год 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 Минимум 1 

раз в 2 недели 

Отв. за сайт 

Правовое обеспечение 
реализации ООП 

Наличие

 локаль

Постоянно Директор

 школ



 

ных нормативно-

правовых 

ы, 

заместители 



 

 актов и их 

использование 

всеми

 субъект

ами 

образовательного 
процесса 

  

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесс 

Обоснованность 

использования 

помещений

 

и 

оборудования

 дл

я реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

август 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа, завхоз 

Проверка 

 соблюден

ия: СанПиН;

 пожарной

 и 

электробезопас-

ности; требований 

охраны труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

 объемов 

текущего и 

капитального 
ремонта 

Оценка 

состояния- 

август 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа, завхоз 

Проверка

 налич

ия доступа 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к

 объек

там 
инфраструк
туры 
Учреждени
я 

Оценка 

состояния 

доступности

 

- август 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа, завхоз 



 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснование 

использования

 спис

ка учебников для 

реализации задач 

ООП; 

наличие и 

оптимальностьдру

гих учебных и 

дидактических 

материалов,

 вклю

чая цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота 

их использования 
учащимися
 н
а индивидуальном 
уровне 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспеченнос

ть 

учебниками

 

– сентябрь 

Перечень 

дидактическо

го материала

 н

а начало уч. 

года 

Библиоте

карь, 

заместите

ли 

директора

, педагоги 



 

 

Мониторинг системы условий 

 
Критери

й 
Индикатор Периодичнос

ть 
Ответственн
ый 

Кадровый потенциал Наличие 

 педагог

ов, способных 

реализовывать 

ООП (по 

квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, 

наличие званий,

 победит

ели 

профессиональны

х 
конкурсов, 
участие в 
проектах, грантах 
и т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Санитарногигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие 

  

 условий 

физического

 воспита

ния гигиеническим 

требованиям, 

  

 наличие 

динамического 

расписания  

 учебны

х занятий, учебный 

план; состояние 

 здоровь

я учащихся; 

обеспеченность

 горяч

им питанием. 

На
 начал
о 
учебного года 

 

 

 

Ежемесячно 

Заместит

ели 

директо

ра 

 

 

 

Отв.за 

орг.питания, 

медсестра 

Финансовые условия Выполнен

ие 

нормативны

х 

Ежемесячны

е

 

и 

Гл.

 бухгал

тер, оператор 
КПМО 



 

государстве

нных 
требований 

ежеквартальн

ые отчѐты 

КПМО 

 

Информационнотехническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснованное 

   и 

эффективное 

использование 

информационной 

 среды 

(ЭОР,

 цифро

вых 

образовательных 

ресурсов, 

 владен

ие педагогогами 

ИКТтехнологиями

) в 

образовательном 

процессе.

 Регуляр

ное обновление 

 школьн

ого 
сайта 

Отчѐт 1 раз в 
год 

 

 

 

 

Минимум 1 

раз в 2 недели 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

 

Отв. за сайт 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие 

 локальн

ых нормативно-

правовых актов и 

их использование 

всеми

 субъект

ами 

образовательного 
процесса 

Постоянно Директор

 школ

ы, 

заместители 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесс 

Обоснованность 

использования 

помещений

 

и 
оборудования
 дл
я реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

август 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа, завхоз 



 

Проверка 

 соблюден

ия: СанПиН;

 пожарной

 и 

электробезопас-

ности; требований 

охраны труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых

 объе

мов текущего и 

капитального 

Оценка 

состояния- 

август 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа, завхоз 



 

 ремонта   

Проверка

 налич

ия доступа 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к

 объек

там 

инфраструк

туры 

Учреждени

я 

Оценка 

состояния 

доступности

 

- август 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа, завхоз 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснование 

использования

 спис

ка учебников для 

реализации задач 

ООП; 

наличие и 

оптимальностьдру

гих учебных и 

дидактических 

материалов,

 вклю

чая цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота 

их использования 

учащимися 

 на 
индивидуальном 
уровне 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспеченнос

ть 

учебниками

 

– сентябрь 

Перечень 

дидактическо

го материала

 н

а начало уч. 

года 

Библиоте

карь, 

заместите

ли 

директора

, педагоги 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
Материально – техническое оснащение учебных кабинетов начальной школы 

 

Перечень материально-технического обеспечения кабинета №4 

 
Наименование Количест

во 
Примечание 

Технические средства 

Светильник (софит) серии 

ЛБО46- 36 для освещения 

информационных и 

классных 
Досок 

1  

АРМ 1 №4101249408
47 

Ноутбук Dell 1 №410126180 
Цифровой микроскоп Digital 
Blue 

1 №4101249408
43 

Куллер AUEXдля нагрева и 
охлаждения
 бутилированн
ой питьевой воды 

1 №2101261 

Аудиовизуальные средства 
Электронное
 приложени
е 
«Повторение и контроль 

знаний. Математика. 3-4 

классы» 

1  

«Дидактический и
 раздаточный 
материал. Начальная
 школа. 
Математика. 3-4 классы» 

1  

Электронное
 приложени
е 
«Мастер – класс
 учителя начальной 
школы» 

1  

Электронное приложение

 к учебному 

пособию Е.Н.Ерѐменко 
«Кубановедение» 3 класс 

1  

Тренажѐр к
 учебнику 
Т.Г.Рамзаевой «Русский 
язык» 3 класс 

1  



 

Обучающая программа

 – тренажѐр по 

русскому языку – 
4000 заданий! «Фраза» 

1  

Современный словарь по 1  



 

русскому языку. Все словари 
на 
одном диске. 

  

Мультимедийные уроки по 
ИЗО 
(Программа 
Б.М.Неменского). 3 класс. 

1  

Мультимедийные уроки

 по музыке 

 (Програм

ма 
Е.Д.Критской). 3 класс. 

1  

Мультимедийно – 

методический комплект 

«Культурное наследие 

Кубани». Духовная культура 
Кубани. 

1  

Внеурочная деятельность. 3 
класс. 

1  

Учебно-лабораторное 
оборудование 

Микроскоп «Натуралист» 1  
Коллекция
 «Полезны
е 
ископаемые» 

1  

Коллекция «Гранит и его 
составные части» 

1  

Коллекция «Почва и еѐ 
состав» 

1  

Глобус Земли. 1  
Компас. 1  

   
Учебно - методическое 

обеспечение 
Доска аудиторная. 1  
Стенды обучающие. 8  
Счѐты классные напольные. 1  
Индивидуальные счѐты 
ученические. 

8  

Геометрические 
принадлежности. 

5  

Касса букв классная с 
магнитным 
Креплением 

1  

Часовой циферблат учебный 15  
Карта полушарий 1  
Карта «Природные зоны 
России» 

 

1 

 



 

Математика Комплект 
тестовых 
карточек для начальной 
школы. 

1  

Окружающий мир.

 Комплект 

тестовых карточек для 

начальной 
школы. 

1  

Плешаков А.А., 

Александрова В.П., Борисова 

С.А. Окружающий мир: 

поурочные разработки: 3 
Класс 

1  

Е.М.Тихомирова. Тесты по 
предмету «Окружающий 
мир». М. Экзамен. 2016 

1  

А.А. Плешаков.
 «Окружающий 
мир». Тесты. 3 класс. 
Москва: 

1  



 

Просвещение, 2016.   

М.И. Моро, Волкова С.И. 

Для тех, кто любит 

математику. 3 класс. М. 

Просвещение.2013 

1  

О.И.Дмитриева
 Математическ
ие 
диктанты. 3 класс. М. Вако. 

1  

О.В.Узорова. Полный курс 
математики. 3 класс. М. 
Астрель. 

1  

Математика.

 Методическ

ие рекомендации. 3 класс. 

Москва 
«Просвещение» 2014г. 

  

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. Технология. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. Москва 
«Просвещение» 2014 

1  

Кубановедение. Программа 
для 1 
– 4 классов 

общеобразовательных 

учреждений Краснодарского 

края. Допущено

 департамент

ом 

образования и

 науки 

Краснодарского края. 

Авторы: Ерѐменко Е.Н., 

Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. 

и др. Краснодар, 

«Перспективы образования», 

2014г. 

1  

Кубановедение  

 3класс. 

Методическое пособие для 

учителя.

 Е.Н.Ерѐмен

ко, Ю.А.Матвеева. 

 Стандарт. 
Краснодар. 2016 

1  



 

Словари по русскому

 языку: толковый, 

 

 фразеологизмов, 
морфемный и 
словообразовательный. 

4  

В.П.Канакина. Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 3 – 4 

классы. М. 

«Просвещение» 2016 

1  

О.В. Узорова. Полный курс 

русского языка.3 класс. М. 

Астрель. 2014 

1  

О.В.Узорова,

 Диагностичес

кие комплексные работы. М. 

Астрель. 

1  

Таблица «Падежи имѐн 1  



 

существительных»   

Таблица «Таблица 
умножения». 

1  

Л.Ф.Климанова и

 др. 

Литературное чтение. 

Учебник 3 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016. 

1  

В.П.Канакина. Русский язык. 

Учебник 3 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016. 

1  

М.И.Моро. Математика. 

Учебник 3 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016. 

1  

А.А. Плешаков. 

«Окружающий мир». 

Учебник 3 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016. 

1  

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

Технология. Учебник 3 

класс. М.: Просвещение, 

2016. 

1  

Б.М.
 Неменски
й. 
Изобразительное 

искусство.Учебник 3 класс. 

М.: Просвещение, 2016. 

1  

Е.Д.Критская. Музыка. 

Учебник 3 класс. М.: 

Просвещение, 2016. 

1  

М.В.Мирук.
 Кубановедени
е. 
Учебник 3 класс. 
«Перспективы образования». 
2016 

1  

 

Учебно - методическое обеспечение к урокам по курсу 

«Кубановедение» 

 

1. «Южно – российский биографический центр – Краснодар». 

СПРАВОЧНИК«Кто есть кто». 



 

2. Балис С. «В светлый мир». Славянск – на – Кубани, 2015. 
3. Балис С. «К тебе, Кубань моя родная». Славянск – на – 

Кубани, 2016. 6.«Жемчужины Кубани». Краснодар, 2013. 



 

9. П.Фролов «Казачья доля». Краснодар, 2014. 
10. Полежаева В. «Калейдоскоп». Сборник стихов. Том1,2,3.Славянск – на – 

Кубани, 
2012, 2013, 2015. . 

 

 

Перечень материально-технического обеспечения кабинета №5 

 
Наименование Количество Примечание 

Технические средства 
АРМ 1 шт. Ф.М. 41012480250 

Светильник (софит) 

серии ЛБО46- 36 для 

освещения 

информационных

 

и 
классных досок 

1 шт.  

Учебно-лабораторное 
оборудование 

Весовые категории 1 шт. Ф.М. 410136000328 

   
Учебно - методическое 

обеспечение 
Аудиторная доска 1 шт.  
Таблица «Падежи имѐн 
существительных» 

1 шт.  

Таблица
 «Член
ы 
предложения» 

1 шт.  

Таблица «Части речи» 1 шт.  
Таблица «Три
 склонения 
имѐн существительных» 

1 шт.  

Таблица мер длины 1шт.  
Таблица мер веса 1шт.  
Таблица «Вычитание» 1шт.  
Касса букв классная с 
магнитным креплением 

1шт.  

Коллекция «Гранит   и   
его 
составные части» 

1шт.  

Коллекция «Почва и еѐ 
состав» 

1шт.  

Коллекция
 «Полезны
е 
ископаемые» 

1шт.  

Часовой циферблат 
учебный 

15шт.  



 

Карта полушарий 1шт.  
Карта «Природные зоны 
России» 

1шт.  

Глобус Земли 1шт.  
Стенды 6 шт.  

Мультимедийные уроки 

по ИЗО (Программа

 Б.М. 
Неменского). 4 класс. 

1 шт.  

Мультимедийные уроки 

по музыке

 (Програм

ма 
Е.Д.Критской). 4 класс. 

1 шт.  

М.В. Мирук. 
Кубановедение. 
Учебник 4 

1 шт.  



 

класс.«Перспективы 
образования». 2018 

  

Е.Д. Критская. Музыка. 

Учебник 4 класс. М.: 

Просвещение, 2017 

1 шт.  

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. Технология. 

Учебник 4 класс. М.: 

Просвещение, 
2017. 

1 шт.  

Л.А.

 Неменска

я. Изобразительное 

искусство. Учебник 4 

класс. М.: Просвещение, 

2017. 

1 шт.  

А.А.
 Плешако
в. 
«Окружающий

 мир

». Учебник 4 класс. В 2 

ч. М.: Просвещение, 

2016. 

1 шт.  

М.И. Моро. 

Математика. Учебник 4 

класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2017. 

1 шт.  

В.П. Канакина. Русский 

язык. Учебник 4 класс. В 

2 ч. М.: Просвещение, 

2017. 

1 шт.  

Л.Ф.Климанова и

 др. 

Литературное 

чтение.Учебник 

4 класс. В 2 ч.

 М.: Просвещение, 

2018. 

1 шт.  

 

 

 

Перечень материально-технического обеспечения кабинета №6 

 



 

Наименование Количест
во 

Примечание 

Технические средства 
АРМ: 

Ноутбук – ICL 1 шт. Ф.М. 
410124802480249 

Принтер- 1 шт. Ф.М. 
410124802480249 

Интерактивная доска 1 шт. Ф.М. 
410124802480249 

Проектор 1 шт. Ф.М. 
410124802480249 

Документ камера – 
DYMOMimioView 

1шт. Ф.М.410124940846 

Софиты   

 



 

Аудиовизуальные средства 
Интерактивное учебное 

пособие «Наглядный 

русский язык. 1 класс» 

1 CD  

Интерактивное учебное 

пособие «Наглядная 

математика. 1 класс» 

1 CD  

Интерактивное учебное 

пособие «Кубановедение.1 

класс» 

1 CD  

Электронное приложение к 

учебнику «Азбука» В.Г. 

Горецкого. В.А. 

Кирюшкина, 
Л.А. Виноградский 

1 CD  

Аудиоприложение к 

учебнику Л.Ф. Климовой 

«Литературное чтение» 

1 CD  

Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык» 

В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого 

1 CD  

Электронное приложение к 

учебнику «Математика» 

М.И. Моро, С.В. Волковой, 

С.В. Степановой 

1 CD  

Электронное приложение к 

учебнику «Окружающий 

мир» А.А. Плешаков 

1 CD  

Азбука. 1  класс. 

Электронное  приложение. 

— М.: Просвещение, 2013. 

Канакина  В.  П. и др. 

Русский язык.  1  класс. 

Электронное приложение. 

— М.: Просвещение, 2013. 

1 CD  

Учебно-лабораторное оборудование 

Лабдиск- Globisens 1 шт. Ф.М. 41012680386 

LEGO edycation 1 шт. Ф.М. 410126000317 

Цифровой микроскоп- QX7 

DigitalBlye 

1 шт. Ф.М.410124940842 

ВОХ №1 

 

«Что плавает – что тонет» 

1 шт. Ф.М.410124940841 

ВОХ №2 
«Что происходит с водой, 

если в неѐ что-нибудь 

погрузить» 

1шт. Ф.М.410124940841 

ВОХ №3 1шт. Ф.М.410124940841 



 

«Почему железо тонет, а 

воск плавает» 
  

ВОХ №4 

«Почему корабль плавает» 

1 шт. Ф.М.410124940841 

Учебно - методическое обеспечение 

Стенды 3 шт.  

Аудиторная доска 1 шт.  

Горецкий В. Г. и др. 

Азбука. Учебник 1 класс. В 

2 ч. М.: Просвещение, 2016. 

1 шт.  

Канакина В. П., Горецкий В. 

Г. Русский язык. Учебник. 1 

класс. — М.: Просвещение, 

2016. 

1 шт.  

Т.В. Игнатьева. Поурочные 

разработки по 

обучениюграмоте к 

учебнику В.Г. Горецкого и 

др. «Азбука» М. 

«Просвещение» 2015. 

1 шт.  

О.Н. Крылова. Поурочные 

разработки но русскому 

языку к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого 

« Русский язык. 1 класс» 

1 шт.  

Учебник по кубановедению 

для 1-4 классов. Авторы: 

Мирук М.В., Ерѐменко 

Е.Н., Паскевич Н.Я., 

Науменко Т. А. Краснодар: 

Перспективы образования, 

2015. 

1шт.  

Методическое пособие по 

кубановедению для учителя. 

Е.Н.Ерѐменко, 

Ю.А.Матвеева. Стандарт. 

Краснодар. 2015 

1шт.  

 

 

 

Перечень материально-технического обеспечения кабинета 

(спортивный зал) 

 
Наименование Количество Примечание 

Технические средства 

Принтер 1 шт № 410124176 
   



 

Аудиовизуальные средства 
   

   

Учебно-лабораторное оборудование 

Мячи баскетбольные 17 шт  

Мячи волейбольные 12 шт  

Маты 15 шт  

Волейбольный комплект 
(стойка, сетка) 

1 шт  

Канат для лазания 2 шт  

Канат для перетягивания 1 шт № 410126182 

Конь гимнастический 1 шт № 11010990644 

Щит баскетбольный 1 ком. № 11010480318 

Стойка для прыжков в 

Высоту 

1 шт  

Бревно напольное 1 шт № 410126196 

Ворота универсальные 2 шт № 410126191 -410126192 

Перекладина 
гимнастическая 

1 шт №410126193 

Скамейка гимнастическая 8 шт № 410126183 – 410126190 

Стенка шведская 12 шт № 410126000373 
 1  

Учебно - методическое обеспечение 

Учебник по физической 

культуры за 1 класс. 2016 г 
(автор. А.П. Матвеев) 

1 шт  

Учебник по физической 

культуры за 2 класс. 2016 г 

(автор. А.П. Матвеев) 

1 шт  

Учебник по физической 

культуры за 3-4 классы. 

2016 г (автор. А.П. 
Матвеев) 

1 шт  

Учебник по физической 

культуры за 5 класс.2015 

г(автор. А.П. Матвеев) 

1 шт  

Учебник по физической 

культуры за 6-7 

классы.2016 г.(автор. А.П. 

Матвеев) 

1 шт  

Учебник по физической 

культуры за 8-9 

классы.2016 г.(автор. А.П. 

Матвеев 

1 шт  

Учебник по физической 

культуры за 10-11 

классы.2016 г.(автор. А.П. 

Матвеев 

1 шт  
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