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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 76 разработана в соответствии: 

 ст. 12 «Образовательные программы» п. 1 ,2,3,5 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, 

от 22.09.2011г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

г. N507);Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Уставом МБОУ  № 76 «ШБ». 

 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253»,  

 Приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями (c изменениями на 2017 год). 
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 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательных  учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам». 

 Методические рекомендации но уточнению понятии н содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательны к программ, в том 

числе в части проектной деятельности от 18.08.2017 г. № 09-1672 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

№ 76 «ШБ» (далее ОП НОО МБОУ № 76 «ШБ») разработана в соответствии со 

Стандартом и с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию особенностей МБОУ № 76 «ШБ», образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 программы развития школы «Школа, нацеленная на успех». 

ООП НОО выполняет стратегическую функцию и представляет собой 

совокупность учебно-методической документации, фиксирующей согласованные с 

Управляющим советом: концептуальные идеи развития, образовательные цели 

(социокультурная миссия); учебные программы, реализация которых гарантирует 

достижение заявленных целей (результатов образования), направлена на удовлетворение 

социального заказа государства, образовательных потребностей и запросов обучающихся 

и родителей. 

Социальным заказом родителей является: 

 возможность получения доступного, вариативного и качественного образования в 

 школе; 

 расширение дополнительных образовательных услуг; 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях. 

Социальный заказ обучающихся: 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей. 

С учетом потребностей обучающихся и их родителей в школе сформирована 

система образовательных услуг, позволяющая предоставлять качественное образование. В 

эту систему входит дополнительное образование в рамках бюджетного финансирования. 
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Руководствуясь указанными выше нормативными и инструктивно-методическими 

документами, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ № 76 

«ШБ»оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, изменения и 

дополнения в настоящую образовательную программу в течение указанного периода ее 

реализации. 

При разработке ООП НОО учитывается факт, что начальная школа - особый этап в 

жизни ребенка. ООП начального общего образования опирается на возрастные 

особенности младших школьников. 

Данный этап связан: 

 с изменением ведущего вида деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному обучению (игровая деятельность во всех 

ее разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей, на ее 

базе развиваются важные учебные навыки и компетенции); 

 с освоением новой социальной позиции, с принятием новой социальной роли 

ученика; 

 с изменением самооценки ребенка, формирование самооценки на основе того, 

как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель); 

 с моральным развитием младшего школьника, которое связано с 

сотрудничеством со взрослыми и сверстниками, приобретением опыта жизни в 

коллективе, межличностными отношениями; 

 со становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование: общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

воспитание государственного человека: патриота, государственно мыслящего, 

готового брать на себя ответственность за судьбу страны и родного края; инициативного, 

самостоятельного, мобильного гражданина и лидерской позицией; труженика, готового к 

высокопрофессиональному служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 
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 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

выдающиеся способности, через систему 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 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности

 современныхобразовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для  эффективной  самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания  и преобразования  

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

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, в 

значительной степени достигается благодаря эффективной системе учебников. Основная 

образовательная программа НОО будет реализована средствами учебно-методических 

комплектов «Школа России»  и по развивающему обучению системы Эльконина – 

Давыдова. Выбор данных УМК обусловлен образовательными традициями МБОУ № 76 

«ШБ» наработан большой практический материал. Анализ предметного и методического 

содержания анализируемого УМК для начальной школы позволяет сделать вывод, что 
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данный УМК позволяет реализовывать системно-деятельностный подход к обучению, 

нацеливая учителей на формирование у детей УУД, представленных в ФГОС НОО. 

Система учебников «Школа России» построена таким образом, что все важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения ООП НОО учитывают требования к ее структуре и 

содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС  - Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

ООП посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения 

учиться. 

3. Организации учебной деятельности обучающихся на основе системно- деятельностного 

подхода.  

УМК «Школа России» имеет мощную методическую оболочку, представленную 

современными средствами обеспечения учебной деятельности по всем предметным 

областям учебного плана, позволяет достичь высоких результатов, соответствующих 

задачам современного образования, сочетает лучшие традиции российского образования и 

проверенные образовательные практики и инновации, наиболее востребованные в России 

и понятные учителю. УМК «Школа России» прошел государственно-общественную 

экспертизу и рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО. Единая 

система условных обозначений во всех учебниках рассчитана на организацию 

индивидуальной, парной, групповой и коллективной работы. 

 Несмотря на соответствие стандартам, техника преподавания и подачи материала 

выгодно отличается от схем, принятых в традиционных классах. 

При создании методики были использованы последние достижения педагогики, 

физиологии и психологии. 

Изменены: 

- стиль и приемы педагогического общения ученика и учителя; 

- алгоритм обучения детей чтению; 

- приемы обучения технике письма; 

- «архитектура» урока: обычный «линейный» урок заменяется уроком со сложной 

«многоэтажной» структурой, системой основных дидактических принципов. 

Программа  Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова опирается на развивающую парадигму, 

представленную в виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 
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 а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности). 

 Б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой) 

 В) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной 

учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 

опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). Учтены 

концептуальные положения используемого в начальной школе учебно -методического 

комплекта образовательной системы Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, реализующие 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования.  

 В качестве дополнительной составляющей целевого компонента программы на основе 

технологиии в системе РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова:  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;   

развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;  

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; помочь им приобрести опыт осуществления различных видов 

деятельности;  

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику;  помочь школьникам 

овладеть основами различных видов грамотности (учебной, двигательной, духовно-

нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной, технологической);  

дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности . 

 Средствами УМК РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова: 

обеспечить многообразие учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, 

занятия, практики, конкурс, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

способствовать развитию у всех детей освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены  ведущей 
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деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 

средство решения учебных задач;  

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 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;  

организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

  создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

  поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении;  

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

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

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщатьих к 

общественно значимым делам 

 Школа создает условия для эффективной реализации и освоения обучающимися 

программыД.Б. Эльконина _Давыдова на уровне начального общего образования . 

Адресность МБОУ № 76 «ШБ» 

ООП НОО МБОУ № 76 «ШБ» сформирована с учётом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 

 с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

 имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

 взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

 выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
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 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

 характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной уровне- 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося,- направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

Состав участников образовательных отношений МБОУ № 76 «ШБ»  

В соответствии со Стандартом участниками образовательной деятельности 

являются: обучающиеся, педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, родители (законные представители) обучающихся. 

Общественные организации: инициативные группы, эффективно сотрудничают с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Характеристика обучающихся, которым адресована программа  

Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 -11 лет, 

достигшим любого уровня школьной зрелости, I - IV группы здоровья.  

В основе реализации ООП 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, 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; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (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.  

Формы получения образования и формы обучения 

Прием обучающихся в 1-4 классы МБОУ № 76 «ШБ» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе Положения  о приеме 

обучающихся в 1-11 классы МБОУ № 76 «ШБ». 

ООП НОО учитывает: 

а) образовательные потребности и учебные предпочтения обучающихся и их 

родителей; 

б) возможности обучающихся (уровень готовности к освоению программы, 

состояние здоровья); 

в) проведение коррекционно-развивающей работы (поскольку между 

потребностями и возможностями обучающихся возможно противоречие, то в школе 

выработана процедура, позволяющая оптимизировать выбор индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута).   

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) 

обучающиеся (п.1 ч.1 ст.34 Закона) или их законные представители (п.1 ч.3 ст.44 Закона) 

могут выбрать для освоения ООП две формы получения образования: 

 в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.1 ст.17 

Закона); 

 вне образовательной организации (п.1 ч.1 ст.17 Закона). 
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Обучающиеся 1-4 классов (ч.2 ст.62 Закона) могут проходить обучение в 

следующих формах: 

 в организации, осуществляющей образовательную деятельность МБОУ № 76 

«ШБ» очная форма обучения. (ч.2 ст.17 Закона.) 

 организация обучения по индивидуальному учебному плану. 

Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

обучающихся: 

 с индивидуальными личностными проблемами обучающегося,  

 нуждающимся в длительном лечении и детьми-инвалидами; 

 другие основания. 

Основаниями для обучения по индивидуальному учебному плану являются: 

 заявление родителей (законных представителей) об обучении по 

индивидуальному учебному плану; 

 приказ директора МБОУ № 76 «ШБ» 

 Ответственность за выполнение индивидуального учебного плана возлагается на 

обучающегося и родителей. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся 

по индивидуальному учебному плану осуществляется на общих основаниях в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ № 76 «ШБ» 

 Особенности освоения ООП НОО обучающимися, нуждающимися в длительном 

лечении и детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию. 

В МБОУ № 76 «ШБ» может быть организовано обучение на дому для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении и детям-инвалидам, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации (ч.5 ст.41 Закона). 

Организация обучения на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении и детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, осуществляется в соответствии с Порядком регламентации 

и оформления отношений образовательной и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому. 

Процедура организации обучения на дому 

Для организации индивидуального обучения больных детей на дому родители 

(законные представители) ребенка предоставляют в МБОУ № 76 «ШБ» 

 письменное заявление родителей или лиц, их заменяющих, о предоставлении 

формы обучения (на дому); 
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 заключение медицинской организации с указанием диагноза в соответствии с 

перечнем заболеваний или выписка из протокола городской медицинской комиссии с 

рекомендациями индивидуального обучения на дому (ч. 5 ст.41 Закона); 

 приказ директора МБОУ № 76 «ШБ» 

 Организация образовательного процесса регламентируется: 

 учебным планом; 

 календарным учебным графиком; 

 расписанием занятий. 

Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и согласованному с родителями (законными 

представителями). 

При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных 

животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту 

обследования), а также по заявлению родителей (законных представителей ) 

обучающегося, директор школы имеет право организовать индивидуальное обучение в 

стенах образовательного учреждения. 

 

Общая характеристика, описание структуры и содержания 

основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

СОШ № 76 

В соответствии с требованиями п. 16  ФГОС НОО ООП НООМБОУ № 76 «ШБ» 

содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 
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 программу формирования универсальных учебных деиствий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочнои 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

представлены в  

Приложении к ООП НОО «Рабочие программы ООП НОО учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности». 

Содержание, технологии, специфика работы с одаренными детьми, организация 

интеллектуальных и творческих соревновании, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности представлена в Содержательном разделе п.2.3. 

«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования». 

Содержание, технологии, специфика работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья представлена в Содержательном разделе п. 2.5. «Программа 

коррекционной работы». 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной ООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования, план внеурочной, календарный 

учебный график являются основными организационными механизмами реализации ООП 

НОО МБОУ № 76 «ШБ», разрабатываются на весь период реализации ООП НОО 

(представлены в Организационном разделе ООП НОО) и на каждый учебный год 

(размещаются в Приложении к ООП НОО). 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО мы понимаем 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ 

СОШ № 76. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; лучшить условия для 

развития обучающихся; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 создать условия для свободного общего развития личности; 

 создать условия для развития критического и творческого мышления 

 обучающихся; 

 Получать  знания, умения и навыки в области начальной военной подготовки, физической 

культуры и спорта, гигиены, медицины, культуры, права, личной и общественной 

безопасности. 

 Формировать здоровый образ жизни и укреплять  здоровье обучающихся, морально-

психологических и физических качеств  гражданина - патриота; 

          Развивать коммуникативные компетенции обучающихся. 

 создать условия для формирования учебно-исследовательской и проектной-

компетенции  содействовать самореализации личности ребёнка и педагога. 

Особенностью реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах является ее 

организация по оптимизационной модели с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности.  

В реализации данной модели внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники»: учителя, классные руководители, , социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед и другие. Внеурочная деятельность нами понимается 

как продолжение урочной и воспитательной деятельности. Как продолжение урочной 

деятельности - внеурочная реализуется через рабочую программу педагога в рамках 

направлений развития личности (проектные задачи, метапредметные модули, учебно-

познавательная деятельность, организационное обеспечение учебной деятельности, 

самоорганизация).  

Как продолжение воспитательной деятельности – внеурочная деятельность. 

реализуется через проект «Здоровьесберегающая среда, реализация профстандарта 

«педагог» - основные условия развития творческого потенциала личности», организацию 

профессиональной ориентации обучающихся, воспитательную программу (план) 
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классного коллектива (социальные акции, воспитательные мероприятия по направлениям, 

уклад школьной жизни). 

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации ООП 

НОО МБОУ 76 «ШБ», осуществляется на основании плана внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное;общекультурное;  

общеинтеллектуальное. 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся4 классов  получат стартовые 

знания по программе ПКП (предкадетская подготовка), уроков мужества и гражданской 

подготовки. По окончанию обучения желающие могут выбрать следующие программы 

обучения или перейти в общеобразовательный класс. 

Внеурочная деятельность включает различные формы организации работы учителя 

начальных классов с обучающимися, отличные от урочной системы обучения: 

осуществление функций классного руководителя (беседы, экскурсии); консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися; подготовка обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам, смотрам, кружковая работа и др в том числе используются возможности 

структурного подразделения; подготовка к урокам и другим видам учебных занятий, 

руководство деятельностью обучающихся при освоении отдельных тем программы; 

организация творческого отдыха  в период летних  каникул.  

МБОУ № 76 «ШБ» в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

самостоятельно распределила количество часов на внеурочную деятельность, исходя из 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; ведущих видов 

деятельности, характерных для данного возраста обучающихся; образовательных 

потребностей и предпочтений обучающихся; заказа родителей; образовательных задач и 

потенциала образовательной организации. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ № 76 «ШБ» 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений : 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы НОО, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения; другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в МБОУ № 76 «ШБ» 

В данной программе имеются приложения, призванные обеспечить реализацию 

ООП НОО. 



18 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ № 76 «ШБ» 

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 — освоенные 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. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»и программ учебных предметов. 

В процессе освоения ООП НОО МБОУ № 76 «ШБ» ученики достигают 

последовательно основных уровней образованности: 

 элементарной грамотности; 

 функциональной грамотности; 

 общекультурной компетентности; 

 социальной компетентности. 

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 как задачи, направленные на отработку теоретических 
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моделеи и понятии, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов строится с учетом: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближаишеи перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможности овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знании и умении, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения учебной 

программы представляют смысл изучения предмета, вклад 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 обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 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 знанийи 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. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе освоения данной программы (с помощью 

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. 

Таблица 1 

Особенности структуры планируемых результатов 

Блок планируемых 

результатов 

«Выпускник 

научится» 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

Круг учебных задач, 
назначение учебного 

материала 

В этот блок включается такой круг 
учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной 
целенаправленной работы учителя. 

 

 
 

 

 

В блоке приводятся планируемые 
результаты, характеризующие 

систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного 

учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного 

предмета. 
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Оценка достижения 

результатов 

Достижение 

планируемых результатов, данного блока 

выносится на итоговую оценку 

(уровень исполнительской 
компетентности обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства 

обучающихся, 

- с помощью заданий повышенного 

уровня.) 

Оценка достижения этих 

результатов ведётся 

преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 
использование 

исключительно 

неперсонифицированной 
информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку 

достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», 

могут включаться в материалы 

итогового 
контроля. 

Условие перехода на 

следующий уровень 

обучения 

Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит 

единственным основанием для 

положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

 
 

Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного 
блока, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень 

обучения 
 

 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требованийк 

подготовке обучающихся. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательныеи коммуникативныеуниверсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
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образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 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 художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 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 самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 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; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 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 инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

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; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; •осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Родной язык 

(русский), «Литературное чтение», «Литературное чтение»( на родном языке), 

«Математика», «Окружающий мир», «Труд (технология)», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура»,» Музыка», ОРКСЭ в отношении 

ценностно смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся. 

 

Таблица 1 

Образовательные результаты 

Кла

сс 
Личностные 

УУД 

Регулитивные УУД Познавательные УУД Коммуника

тивные 

УУД 

1 

кла

сс 

1. Ценить и  

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения 

данного раздела. 

 

1.Принимать 

участие в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

2. Уважать к 

своей семье, 

к своим 

родственника

м, 

2.Определять цель 

выполнения 

задания на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

2.Отвечатьна 

вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу. 
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любовь к 

родителям. 

 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

3.Освоить 

роли 

ученика; 

формировани

е 

интереса 

(мотивации) 

к учению. 

 

3.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 

3.Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться,, 

благодарить. 

 4.Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художествен

ных 

текстов с 

точки 

зренияобщеч

ело- 

веческихнор

м. 

4.Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

Организовывать свое 

рабочее место 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

4.Слушать и 

понимать 

речь других 

  5.Подробно пересказывать 

прочитанноеили 

прослушанное; определять 

тему. 

5.Принимать 

участие в 

паре. 

2 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

ценности: 

«добро», 

«родина», 

«природа«се

мья», «мир», 

«настоящий 

друг» 

«справедлив

ость», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место с  целью 

выполнения заданий 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут на 

основе изучения раздела. 

Определять круг своего 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

1.Участвоват

ь в диалоге, 

слушать, 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку, 

мнение. 

 

 

2. Уважение 

к своему 

народу, 

другим 

народам,терп

имость к 

2. Следовать режиму 

организации в учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

2.Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя., 

самим задавать вопросы и 

находить нужную 

информацию. 

 

2. 

Оформлять 

свои мысли в 

письменной 

речи с 

учетом своих 
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другим 

народам 

учебных и 

жизненных 

ситуаций. 

  3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

желания 

учиться 

3. Определять 

цельучебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно 

3.Сравнивать и 

группировать предметы, 

объектыпо нескольким 

основаниям, находить 

закономерности 

3. Читать 

вслух и про 

себя тексты 

художествен

ных 

произведени

й и научно-

популярных 

статей, 

понимать 

прочитанное. 

 4.Оценка 

жизненныхси

туаций и 

поступков 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм и 

этических 

ценностей 

4.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках внеурочной 

деятельности 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя 

4 

Подробно пересказывать 

прочитанное и 

прослушанное, составлять 

простой план. 

4. Выполнять 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничат

ь в решении 

задачи 

  5.Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе образцов. 

 

5.Определятьв каких 

источниках можно найти 

информацию для 

выполнения задания 

5.Участвоват

ь в работе 

группы, 

распределять 

роли 

,договариват

ься друг с 

другом 

  6.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

инструментарием 

 

6.Находитьучебную 

информацию как в 

учебнике так и в словарях 

 

  7 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности  

7.Наблюдать, делать 

самостоятельные простые 

выводы 

 

3 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

1.Самостоятельно 

 формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

1.Участвоват

ь в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою 

точку зрения 
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«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедлив

ость», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальн

ость» и 

т.д. 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

незнакомого материала. 

 

на события, 

поступки. 

 

 2.Уважение к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

 

2. Самостоятельно 

определять важность и 

необходимость 

выполнения 

различных заданийв 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источник и 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 

 3.Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

выбор 

дальнейшего 

образователь

ного 

маршрута. 

 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах(тест,таблица 

,схема) 

З.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

 4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художествен

ных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм, 

нравственны

х 

4.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках и 

внеурочной 

деятельности под 

руководством учителя 

4.Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы,схемы, втомчислес 

помощью ИКТ 

4.Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничат

ь 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России 

  5.Определять 

правильностьвыполне

нного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов. 

5.Анализировать,сравниват

ь,группировать различные 

объекты, явления,факты. 

Составлять сложный план 

текста. 

 

5.Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнитель

ных позиций. 

  Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

6.Уметь передавать 

содержание 

6.Критично 

относиться к 

мнению 

  7.Использовать в 

работе 

литературу,инструмен

ты,приборы. 

 7.Понимать 

точку зрения 

другого 

    8 

Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

Предвидеть 

последсгвия 

коллективны

х решений. 

4 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

1.Самостоятельно 

 формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

 

1.Участвоват

ь в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 
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«настоящий 

друг», 

«справедлив

ость», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальн

ость» и 

т.д. 

оценивать. 

 

 

 2.Уважение к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

 

2.Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источник и 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 

 3.Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

выбор 

дальнейшего 

образователь

ного 

маршрута. 

 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

3.Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, электронные 

диски, сеть Интернет) 

З.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

 4.Оценка 

жизненныхси

туаций и 

поступков 

героев 

художествен

ных текстов 

с точки 

зрения 

общечеловеч

еских норм и 

этических 

ценностей 

 4.Анализировать,сравниват

ь,группировать различные 

объекты, явления, факты 

4.Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничат

ь 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

   5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

5.Отстаивать 

свою точку, 

соблюдая 
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преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

 

правила 

речевого 

этикета 

   6.Составлять сложный план  

текста 

6.Критично 

относится к 

мнению, 

понимать 

точку зрения 

другого 

   7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом 

виде 

7.Понимать 

свою точку 

зрения. 

    8.Участвоват

ь в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективны

х решений. 

Каждый из предметов: «Развивающая система Эльконина – Давыдова, «Школа России», 

помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способоворганизации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом. 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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, их интерпретация и преобразование. 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.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста  

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя дватри 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. 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. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
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средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 Труд (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: 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного 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); 
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 заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

 коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых  

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 
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 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. 

1.2.2. Русский язык 

Изучение курса русского языка на уровне начального общего образования направлено на: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

умение 

5. ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные 

6. языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

7. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

8. знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме 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 у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка: гласные 

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

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

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

помощьюк учителю, родителям идр. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; использовать результаты 

выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря,  подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 слов  для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения 

и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; классифицировать 

предложения по цели высказывания, находить 

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 
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разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать 

примеры с определённой орфограммой; при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её 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 этикета и правила устного 

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

собственное мнение и аргументировать его; самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать 

текст; пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на определённую 

тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms- сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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1.2.3. Литературное чтение 

Изучение курса литературного чтения на уровне начального общего образования 

направлено на: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель 

чтения; читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; читать (вслух) 

выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения:изучающее, выборочное 

ознакомительное, 
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 выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов:определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания  явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

 фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

 на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
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 основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 

для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; высказывать собственное 

суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства; составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, описание).Круг детского чтения (для всех видов 

текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; самостоятельно 

писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 
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художественной выразительности); отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать 

художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать 

текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; составлять 

устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций 

с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
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представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

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

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

правилами речевого этикета; 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: (русском) 

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

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

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

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
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выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении 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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 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 уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
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неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

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 следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношенияи соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать 

про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 
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Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать 

поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно 

оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским 

алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; восстанавливать слово 

в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание 

слова по словарю;использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-  интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 

перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; оперировать в 
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процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку tobe; 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 сложносочинённые предложения с союзами andи but; 

использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложения с конструкцией thereis/thereare; оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any(некоторые случаи употребления: CanIhavesometea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); оперироватьречинаречиямивремени(yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени(much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Математика и 

информатика» 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 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; 
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 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 счета 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: 

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; классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои действия; читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10? 000) с 
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использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать арифметическим 

способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

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: 



54 
 

измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; читать 

несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); планировать несложные 

исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса  

Выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

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

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 Планируемые результаты по учебным модулям. 

 Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

в истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

 на примере исламской 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 исламской религиозной 

морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 



57 
 

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 буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

 на примере буддийской 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 буддийской религиозной 

морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

общества, в истории России; 



58 
 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

 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 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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 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

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

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

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

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 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, 
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самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на 

основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойстви 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

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, карту, 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; 
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 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

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

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
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чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, 
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воплощенных 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, разовьется 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 понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется 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 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 свое 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 
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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 художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм ит.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; видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура ит.д.), в природе, на улице, в быту; высказывать 

аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

воплощения собственного художественно- творческого замысла; различать основные и 

составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности; создавать 
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средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно- прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; выполнять 

простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления ит.д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
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изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально--

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы: 

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

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

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

духовнонравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально--

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности.  

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся  научатся 
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организовывать  культурный  досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально--

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
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 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов. 

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосий. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
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 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; ¾; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух - и трехдольность - восприятие и передача в движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы.Виды развития: повтор, контраст,вступление,заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 
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 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Труд (технология) 

В результате изучения курса «Труд (Технология)» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

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

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные 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, 
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получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действийв целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности:  распределение ролей 

руководителя и подчиненных, 

 распределение общего объема 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 приемами 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.  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: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира:  соответствие изделия обстановке, удобство 



73 
 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в практической деятельности; планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; прогнозировать конечный 

практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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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; изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно- двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); пользоваться 

компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; пользоваться 

компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; раскрывать на примерах 
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положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; характеризовать 

способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; выполнять 

простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); выполнять организующие строевые команды и приёмы; выполнять 
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акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); выполнять 

легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; выполнять эстетически 

красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам; выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; плавать, в том числе спортивными способами; выполнять передвижения на 

лыжах. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1.Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ  № 76 «ШБ» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её 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. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов 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 трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта 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 ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
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частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 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 отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 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 ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

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

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником, соотносятся с оценками типа: 

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

свидетельствующей об 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, а также 

используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

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.). 

В 1 классах введена безотметочная система обучения.Оценивание ведется по 

уровням: высокий, средний, низкий. 

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 на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 
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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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение личностных результатов осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса, иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не 
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работающие в образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности школы. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся 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 ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно- 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются какдостижения обучающихся в их 

личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в учебном плане; 

программ внеурочной деятельности, программы дополнительного образования, 

реализуемой семьей и школой. 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного 

развитияобучающихся. 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

Самоопределение: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности и осознание своей этнической принадлежности; 

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование 

 поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и 

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

знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.   

Субъектами оценочной деятельности выступают:администрация, учитель, 

психолог, социальный педагог, обучающиеся. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые проводят: 

 заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, 

школы. 

 заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов. 

 учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного  процесса. 

 психологв рамках преемственности с ДОУ   при переходе обучающихся в школу , а 

также на следующую ступень обучения. 

Средства: 

 технология портфолио; 

 педагогический и психологический мониторинги, 

 мониторинг качеств воспитанности; 

 специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку 

уровня сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных 

действий; 
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 контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций 

ученика как субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая) 

Кроме этого мониторинговые исследования по оценке индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка 

(дети группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, одарённые дети) 

проводитпсихолог и психотерапевт  по запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей), на основании решения ПМПК. 

В данных случаях используемые средства: 

 систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или 

иной группы; 

 возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 

представителей) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных 

представителей); 

 психологический, педагогический и медицинский мониторинги. 

Инструментарий: 

 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. 

 Методики для изучения процесса и результатов развития личности обучающегося, 

представленных в книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

 Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для учителя 

Александровой Э.А., пиктографический тест « Школа» Баркан А.И., Полуянов 

Ю.А., психолого-педагогический прогностический скрининг Е Ежаковой 1 -х 

классах, Методика исследования эмоционально-психологического климата 

Карповой Г.Н. (4 класс). 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе 

внутренней оценки фиксируются в протоколах собеседования или анкетирования, в виде 

оценочных листов учителя, психолога и накапливаются в таблицах образовательных 

(личностных) результатов и вкладываются в портфолио каждого ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
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начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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 и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 
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представляющих содержание и объектоценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

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

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 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 проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 
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такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Субъектами оценочной деятельности являются: администрация, учитель, педагог-

психолог, обучающиеся. 

Ориентиром для оценивания метапредметных результатов является характеристика 

результатов формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом классе начального 

уровня обучения. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые проводят: 

Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае 

отслеживаются коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия) 

Заместитель директора по УВР 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); 

Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные 

работы и срезы; 

 тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

 промежуточной и итоговой аттестации. 

Психолог в рамках преемственности при переходе обучающихся на второй уровень 

обучения (с целью определения коммуникативные, регулятивные, познавательные УУД). 

Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы риска». 

Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листа. 
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Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 

трех формах, которые включаются в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, 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 рамах 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. 

Инструментарий: 

 Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной 

работы (по А.Г. Асмолову). 

 Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа 

(по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

 Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией (по Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

 Олимпиадные и творческие задания, задачи поискового характера, проекты 

(внеурочная деятельность). 

 Мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Методы оценки:фронтальный письменный, индивидуальная беседа,анкетирование, 

наблюдение. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся учителем в 

течение всего учебного года. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной оценкой 

учителя, психолога в Портфолио ученика, листах самооценки. 
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На протяжении всего обучения в начальной школе проводится диагностика уровня 

освоения метапредметных результатов освоения основной образовательной программы по 

участию учащихся в Политоринге, где рассматриваются  

 Диагностика уровня сформированности целеполагания обучающихся 

 Уровни сформированности контроля 

 Уровни развития оценки 

Результаты мониторинга фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных 

(метапредметных) результатов 

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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знании), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом(далее — систему 

предметных деиствиий, которые направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания(знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе 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 

важнаясоставляющая 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. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован надостижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

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 ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: по изучению 

состояния преподавания предметов учебного плана; в рамках текущей и промежуточной 

аттестации; на этапах рубежного контроля. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные контрольные 

работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной аттестации. 
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Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, 

года, промежуточной аттестации (оценочные листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 

Инструментарий: 

В рамках промежуточной аттестации и текущего контроля: уровневые итоговые 

контрольные работы по русскому языку, математике, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник получит возможность научиться»); 

комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки:стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Портфель 

достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

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

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достиженийпредставляет 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 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). 

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, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению — диктанты и изложения, сочинения 

на заданную тему, сочинения на произвольную тему, иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 
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 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

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

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя - предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 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 учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 
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учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

 индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математикеи овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе «Положение о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

При этом 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 предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся на основании промежуточной аттестации 

итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения на уровне 

начального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 
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В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 

стартоваядиагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. В дальнейшем стартовая диагностика может 

использоваться в любом классе перед изучением тематических разделов курса для 

выявления уровня готовности каждого обучающегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов. 

Текущее оцениваниевключает: устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, 

доклад, творческая работа. Посещение занятий по программам наблюдения. 

Текущее итоговое оценивание:диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты, 

изложение, контроль техники чтения, контроль вычислительных навыков, комплексные 

контрольные работы. 

Иные формы учета достижений: 

Внеурочная деятельность: 

 участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

 активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

 творческий отчет 

Портфолио 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В соответствии с требованиями ФГОС содержательный раздел ООП начального общего 

образования МБОУ  № 76 «ШБ»включает: 

 Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении НОО 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Программу коррекционной работы. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков 

в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 

является залогом профилактики школьных трудностей. 

«Универсальные учебные действия» - это совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования МБОУ  № 76 «ШБ»разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС и выполняет следующие функции: 

 обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, 

 конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения Образовательной программы, 

 создает условия для повышения образовательного и воспитательного потенциала 

 обеспечивает формирование важнейшей компетенции личности - умение учиться, 

 создает благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

обучающихся дополняет традиционное содержание образовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки учебных рабочих 

программ. 
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Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на уровне начального общего образования средствами 

УМК «Школа России»  и развивающего обучения Эльконина – Давыдова  

Задачи программы: 

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности; 

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов 

и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач 

формирования УУД; 

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при 

полученииначального общего образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 
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 описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

 на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

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

как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
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 условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2.  Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

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 её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

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

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию    своей учебной деятельности. 

 К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

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

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

личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, 

логические     учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиямотносятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

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

инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
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 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая 

или знаково-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К  логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
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претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Яконцепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3 Типовые задачи формирования УУД В УМК «Школа России», которые  

реализуются на уровне начального общего образования,  разработана классификация 

типовых задач формирования УУД, которая соответствует личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы. 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственноэтическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

 

 Среди личностных типовых задач (заданий) выделяются следующие: -«Помоги 

Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на вопрос)»; 

  - организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический 

пафос восстановления нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей 

младшего школьника помогать героямживотным, попавшим в плен, и решать с этой 

целью различные интеллектуальные задачи;  

 -оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный 

выбор (данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви, 

уважения и взаимоотношений родителей и детей). 

  Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя:  

 -работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек);  
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 -анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение 

под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

установление причинно-следственных связей;  

 -умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными 

закономерностями (задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши 

только те, которые подтверждают новое правило»);  

 -оценка достоверности получаемой информации —задания, нацеленные на 

создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации 

(задания типа «Миша нашел пять таких слов, Маша —только четыре. 

  Как ты думаешь, кто из них прав?» и др. В области регулятивных типовых задач 

(заданий) выделяются: -задания типа «Проверь, как это задание выполнил Миша», 

«Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга», «Если ты не соглашаешься с 

Мишей, исправь его ошибки»;  

 -задания типа «Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же?», 

«Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»;  

 -система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков, образцов и др. 

 Коммуникативные типовые задачи (задания): 

  -взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (задания типа: 

«Составь задачу. Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа по 

парте», «Сформулируй задачу, предложи формулировку задачи классу»);  

 -задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по цепочке 

или по ролям;  

 -задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника (задания типа 

«Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»). 

2.1.4 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
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обучающихся логического, наглядно- образного и знаково - символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

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

чтение», «Труд (технология)», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково- символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.При получении 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 
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посредством эмоционально-  действенной идентификации; основ гражданской 

идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; эмоционально-личностной децентрации на 

основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учётом 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» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию 

произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

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 и информатика». 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий,  в первую 
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очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления  

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности.В сфере личностных универсальных действий 

изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

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 обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природо- сообразного поведения; развитие 

моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; формированию действий 

замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов и создания моделей); формированию логических 

действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 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 ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно- следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
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музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы: готовность 

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

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально--

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
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развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально--

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей  через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 
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 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета  «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

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

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Труд (технология)».  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 
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значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; широким 

использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; формированием первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека; развитие знаковосимволического и 

пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметнопреобразующих действий; развитие планирующей и регулирующей 

функций речи; развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной 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 

символикомоделирующей деятельности; ознакомление обучающихся с миром профессий 

и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование 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. 
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«Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных действий 

развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах  

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Родной язык (русский) 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение на родном языке: 

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

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

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

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. . 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
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2.1.5. 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. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать обучающимся 

инициативу в своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

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 
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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, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 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 отметить 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. 

2.1.6.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

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

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

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
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деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обобучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ  компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
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 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, размещённых 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, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.7 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
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Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, уровнем   

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я- концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
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желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я- концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

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

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

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

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

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

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

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 подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели ит.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); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДОУ, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. ( 

Приложение Договор с ДОУ № 227,259.) 
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2.1.8. Методика оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

 Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся 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 и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному 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 способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 2.1.9 Образовательные модули как место координации учебных предметов и 

достижения метапредметных результатов 

Традиционно преподавание в начальной школе строится как преподавание 

отдельных учебных предметов. У каждого из них есть своя внутренняя логика. Учебники 

пишутся разными авторами, нет единых линий УМК. Для учителей, и тем более для 
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учеников, не замеченными остаются глубокие внутренние связи между предметами. Эти 

связи очень разнообразны, они базируются на единстве средств и способов действий, на 

единстве тем, задач, понятий, используемых в разных предметах. Однако они становятся 

явными и необходимыми в ситуациях достижения практического результата, в ситуациях 

жизненных, выходящих за рамки чистого учения. 

Поэтому важнейшая задача обучения в начальной школе - выращивание в самом 

процессе обучения «руками» самих детей предметных областей в их отличии от 

отдельных предметных дисциплин. 

Решение этой задачи важно, поскольку: 

Мышление ученика есть мышление о Мире, а не лишь об отдельных и несводимых 

его сторонах; в этом мышлении разные аспекты реальности должны опробоваться на связь 

(а не предлагаться уже связанными или разграниченными). 

Понятийное мышление ученика восходит на новую задачу: опробование схем и 

моделей на их ограничения; подобное опробование имеет кульминационный перенос 

схемы объекта или действия из одной предметной области в другую. 

 

 

2.2.ПРОГРАММЫ  ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1 Общие положения 

В соответствии со ст.2 пп. 9 273- ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная 

организация для реализации основной образовательной программы разрабатывает 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин. Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО МБОУ  № 76 «ШБ»  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются в 

соответствии с «Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), 

дисциплин (модулей), внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №76».  

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы внеурочной деятельности представлены в Приложении 

«Рабочие программы внеурочной деятельности»  (Приложение №1). 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на уровне начального 

общего образования реализуется через программу воспитательной работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ № 76 «ШБ» 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровненачального общего образования, Закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей РФ, Удмуртской Республики, города Ижевска, запросов 

семьи, общественных организаций. В программе определены задачи, ценности, 

содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования. 

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника как нравственного уклада жизни школы, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. МБОУ  № 76 «ШБ» создаёт условия для 

реализации программы развития воспитательной системы,  обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 
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Ведущая, ценностно - содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу МБОУ  № 76 «ШБ»  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая 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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 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 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; 
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 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: 

 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. 
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Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и 

должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные 

формы - от публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Общие задачи духовно-нравственного 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 духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного 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 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; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
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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, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного 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 духовно-
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нравственного 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. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования в МБОУ  № 76 «ШБ»является по своей сути сквозной, 

интегрированной и реализуется через учебные предметы и внеурочную деятельность.   

Таблица 6 

Направления, виды внеурочной деятельности 

№

п/п 

Направления Воспитательные 

задачи 

Виды деятельности и формы 
проведения занятий 

1. Воспитание 

гражданственн 

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свобода 

и обязанностям 

человека 

Воспитание 

гражданственнос ги, 

патриотизма. Воспитание 

любви к родному краю, 

расширение знаний о нем 

- Беседы о государственных 

символах: Гербе, Флаге РФ, (1-4 

класс) 
- «Праздники для всей страны» 
(путешествие по календарю - 

1класс); 

- «Россия - родина моя» 
(лирико-поэтический час - 2 

класс); 

- Праздники, посвященные 

народным национальным 

праздникам (2-4 класс); 
- День Защитника Отечества «Кто, 

если не Я?» (оказание помощи 

ветеранам, пожилым людям) (1-4 

класс); 
«История моего города (мои 

предки) - история народа» 

(урок духовного общения - 3-4 

класс); 

- Участие в различных акциях, 

конкурсах 
1-4 класс). 

- Учебно-исслецовательская 

деятельность, связанная с 

изучением родного языка, 

литературы, устного народного 
творчества (1-4 класс); 

- Принятие участия в акциях 

милосердия (1-4 класс)- Принятие 

участия в операции «Ветеран 

живет рядом» (1-4 класс); 
- Уроки мира (1-4 класс); 
- Мероприятия к празднованию 
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Дня города (1-4 класс); 
-Участие в военно-

патриотическом месячнике (1-4 

класс); 

- Участие в мероприятиях, 

посвященных 
Дню Победы (1-4 класс) 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств 

и этического 

сознания. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического 

сознания. 

Воспитание 

цуховности. 

- Беседы о правилах поведения в 

школе: 
«Мы стали школьниками» (1 

класс); 

- «Как надо разговаривать со 

взрослыми» 
(в игровой форме -1 класс); 

- «Что такое правила хорошего 

тона» 
(учебная игра - 1 класс). 

- Декада добрых дел (1-4 класс); 
- Беседы о православной культуре 
(об истине, доброте и красоте 1-4 

класс); 

- Встречи с представителями 

духовенства 
(с согласия родителей детей или 

их законных представителей); 

- Уроки этики: «Учимся быть 

вежливыми и благодарными»; 
- «Знакомство с этикетом» (1-4 

класс); 
- «Соблюдаем этикет» 
(викторина с инсценировками 2-4 

класс). 

- «Кто я, откуда мои корни?» ( 1-4 

класс); 
- «Мудрые поступки и изречения 

предков» беседа-игра 2-4 класс); 
- «У важаем старших» (сюжетно-

ролевая игра 1 -4 класс); 
- «Учимся правильно жить и 

дружить» 
(практическая игра 1-4 класс); 

- «Секреты волшебницы речи» 
(творческая игра - 3-4 класс) 
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3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Воспитание интереса к 

профессиям тружеников 

своего городаили села, 

трудолюбия,творческого 

отношения кучению, 

труду ижизни. 

Проведение презентаций: 

- «Труд наших родителей» 

(2-4 класс). 

Участие в разработке и 

реализации различных проектов. 

- Проведение мероприятий, 

праздников труда 
Беседы (обязанности по дому, в 

классе,вопросы 

самообслуживания); 

- Декада дорожной безопасности 

«Внимание, дети!»(1-4 класс); 
Декада противопожарной 

безопасности (1-4 класс); 

 

4. Здоровье, 

здоровый образ 

жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

- Беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, о 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека, о 

правильном питании (3-4 класс); 
- Проведение русских 

национальных игр 
- Участие в спортивных 

соревнованиях, конкурсах (1-4 

класс); 
- Участие в Дне Здоровья (1-4 

класс) 
5. Воспитание 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей 

среде 

(экологическо е 

воспитание 

Формирование 

бережного отношения к 

окружающей среде, 

любовь к родному краю, 

умение видеть красоту 

природы, восторгаться 

ею, 

защищать. 

- Беседы о родной природе (1-4 

класс); 
- Прогулки на лоно природы во все 

времена года (14 класс); 
- Изготовление кормушек для птиц 

(1-4 класс - - Участие в празднике 

осени «Осень - рыжая подружка» 

(1-4 класс); 
- Участие в различных конкурсах 

(1-4 класс) 
- Экологические акции: «Береги 

все живое» , «Зеленый патруль», 

«За чистоту родного края» (1 - 4 

класс) Туристические походы и 

путешествия по родному краю.- 

Исследовательская деятельность, 
6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

- Встречи с представителями 

творческих профессий (1-4 класс) 
- Экскурсии в музеи г.Королев (1-4 

класс); 
- Экскурсии начальных классов в 
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прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

прекрасному, 

воспитание 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях. 

библиотеку (1-4 класс); 
- Проведение Недели детской и 

юношеской книги: (1-4 класс); 
- Шефство над памятниками 

культуры (3-4 класс); 
- Участие в проведении различных 

конкурсов, фестивалей 
(1-4 класс); 

- - Беседы «Красивые и 

некрасивые поступки» (1-4 класс); 
«Чем красивы люди вокруг нас» 

(1-4 класс); 

- Участие в КТД (1-4 класс) 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители, общественные организации, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов 

и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

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; 
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 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.); 

 первоначальные представления означении 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 учебно-трудовых проектов; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 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; 
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 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.Социо- 

культурное 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; 

 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. 
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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; 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 морально- психологическое 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; 



137 
 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и 

животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

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, в 

процессе бесед, 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, 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, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
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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 военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 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 национально-культурных 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. 

Нравственное и духовное 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, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки 

идругих мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 
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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 в 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, взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опытасовместной 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 учебно-трудовой 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 игр). 
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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 социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 

первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность 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 обучающиеся, для которых наиболее значима,  нравственная 
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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 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: 
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 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 рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально- значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта». 

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, волонтерских, 

экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа- 

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства.  

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных 
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и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания обучающихся начальной школы выражается в создании и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации.  

При разработке и осуществлении программы духовно-образовательного учреждения, 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования учреждение 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими 

и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала.  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

обучающихся 

 (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного 

учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Таблица 3 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

№ Виды совместной деятельности 

1. Школа для родителей (консультация педагогов, психолога) 
2 Изучение образовательных запросов родителей 
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3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 
4. Проведение интерактивной формы заседания педсовета с приглашением родителей 

«Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школьника». 
5. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов: 

самый активный класс 
 

 
6. Презентация новых изданий для родителей 

 

С целью повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в МБОУ  № 76  «ШБ» используются различные формы работы: 

Анкетирование, беседа, консультация, родительское собрание, родительская 

конференция, родительский лекторий, вечер вопросов и ответов, педагогический 

практикум, совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д., 

психологические тренинги. 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия 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 социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно - 

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 
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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 социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся 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, школы, т. е. 

в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт 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 образовательного учреждения, 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 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  
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В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 

на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени ограничены. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, городу Ижевску , отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии городаИжевска, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга среди горожан; 
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 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций народов России, своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России, Братска, человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные 

представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 



148 
 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; элементарные 

представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России,; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 
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 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Планируемые результаты реализации Программыдуховно - нравственного развития 

и воспитания обучающихся при получении НОО 

Таблица 7 

Результаты реализации Программы 

духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся при получении НОО 

 

Задачи 

духовно-

нравственно

го развития 

и воспитание 

воспитания 

Ценностные 

установки 

 

Урочная деятельность 

(ожидаемые результаты) 

 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

1.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание); 

Эстетическое 

развитие, 

художественное 

творчество 

Русский язык (развитие речи): 

-сформированность 

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей культуры 

и гражданской позиции 

человека; 

- овладение первоначальными 

представлениями о нормах 

русского и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах 

речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытовогообщения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность).  

Литературное чтение 

- приобщение к литературе как 

к искусству слова, 

опыт создания 

письменных творческих 

работ. 

ИЗО 

-сформированность 

первоначальных представлений 

о роли изобразительного 

искусства  

в жизни человека. 

Окружающий мир 

- общее представление о 

1Литературная 

гостиная 

2Театрализация 

3Конкурсы: 

а) «Проба пера» 

(собственное 

сочинение, сказки, 

поэзия) 

б) рисунков 

в) выпуск газет 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных 

задач; 
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человеческих свойствах и 

качествах. Технология  

использование приобретенных 

знаний и умений 

для творческого решения 

несложных 

конструкторских,  

2.Формирован

ие эстетичес- 

ких потребнос 

тей, 

ценностей и  

чувств; 

интерес к 

произведения

м искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке 

Искусство и 

литература, 

красота, 

гармония 

Русский язык 

Осознание красоты и 

гармоничности русского языка, 

его выразительных 

возможностей. 

Литературное чтение 

Получение опыта 

восприятия искусства и 

художественного 

творчествав 

процессеучебнойработы 

-начальныепредставления о 

выдающихся 

художественных 

ценностяхкультуры 

России и мира;проявление 

эмоциональных переживаний 

при восприятии произведений 

искусства, фольклора и т.п.; 

Музыка: 

 сформированность 

первоначальных представлений 

о роли музыки в жизни 

человека.  

ИЗО 

- сформированность основ 

художественной культуры, в 

том числе на материале 

художественной культуры 

родного края, 

эстетического отношения к 

миру, 

- понимание красоты как 

ценности 

- потребности в 

художественном творчестве и в 

общении с искусством  

Музыка 

- сформированность основ 

музыкаль ной культуры, в том 

числе на материале 

музыкальной культуры родного 

края,  

- развитие 

художественного вкуса и 

интереса к 

музыкальному искусству   и 

1. Посещение 

музеев, 

выставок, театров, 

концертов, 

библиотек. 

2.Музыкальная 

гостиная 

3Встречи с  

писателями, 

музыкантами. 
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музыкальной деятельности 

3.Развитие 

Доброжелател

ьности и 

эмоционально

й 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я другим 

людям; 

отрицательно

е 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

Нравственный 

выбор 

Русский язык (развитие речи) 

выбирать 

Адекватные языковыесредства 

дляуспешногорешениякоммуни

кативных задач; 

- Воспитаниепозитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку 

Литературное чтение 

- 

умениеосознанновоспринимать 

и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, 

- участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

Окружающий мир 

-сформированность 

первоначальных 

представленийоролидуховно-

нравственного 

развитиячеловека; 

Взаимоотношения человека 

сдругимилюдьми. 

Культура общения 

Музыка 

- Роль музыки в духовно-

нравственном 

развитиичеловека; 

1.Тренинги, 

ролевые и 

дидактические 

игры. 

2.Классные часы 

(развитие 

нравственных 

качеств) 

3. Театрализация 

4. 

Формировани

е основ 

культуры 

межэтническо

го 

общения, 

уважения 

к 

культурным, 

религиозным 

традициям, 

Духовный мир 

человека 

Русский язык (развитие речи) 

- осознание значимости 

чтения для личного 

развития; 

- формированиепред

ставлений о мире, российской 

истории и культуре, 

1.Посещение 

храмов города 

Ижевска. 

2.Встреча с 

представителями 

разных конфессий 

1. Знакомство с 

религиозными 

 

4. 

Формировани

е основ 

культуры 

межэтническо

го 

общения, 

уважения 

к 

культурным, 

религиозным 

Духовный мир 

человека 

Русский язык (развитие речи) 

- осознание значимости 

чтения для личного развития; 

- формированиепредставлений 

о мире, 

российскойисторииикультуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о 

добреизле,нравственности. 

Окружающий мир 

- «связь человека и мира», 

1.Посещение 

храмов города 

Ижевска. 

2.Встреча с 

представителями 

разных конфессий 

3. Знакомство с 

религиозными 

праздниками. 

4. ОРКСЭ 

Конкурсы рисунков 
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традициям, 

образу жизни 

представителе

й народов 

России; 

представлени

е о душевной 

и физической 

красоте 

человека 

правила поведения в 

отношениях «человек-

человек» и «человек-природа». 

- духовно-нравственная 

культура народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» 

- представление о красоте 

души и тела человека, о 

гармонии в природе и 

творениях человека; 

- 

умениевидетьичувствоватькрас

отуприроды,творчества,поступк

ов людей 

 

5. 

Формировани

е 

эстетических 

идеалов, 

чувства 

прекрасного; 

умение 

видеть 

красоту 

природы, 

труда и

 творчест

ва; 

интерес к 

занятиям 

художествен 

ным 

творчеством 

Самовыражение  

в творчестве и  

   в искусстве 

Русский язык (развитие речи) 

- создание небольших 

собственных текстов 

(сочинений) на основе 

впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных 

картин, серий картин, 

просмотра фрагмента 

видеозаписии 

т.псформировванность 

уважительного отношения 

к 

России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её 

современной жизни 

Раскрытиевоспитательного 

потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и 

чувства ответственности 

за сказанное и написанное 

и т.д. 

1. Проба пера 

2. Проба кисти 

Сценический образ 

3. Спецкурсы 

4. Выставки своих 

работ 

6. Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма 

Патриотизм 

Любовь: 

- к близким, 

друзьям,школе, 

- к своей малой 

родине, 

- к своему 

народу, 

- к России, 

и действия во 

благо их, 

даже 

вопреки 

собственным 

интересам. 

Окружающий мир 

СовременнаяРоссиялюди и 

государство,наследиепредков 

вкультуреи символах 

государства,славныеитрудныес

траницыпрошлого,праваиобяза

нности 

граждан,демократия,общечелов

еческиеправила поведенияв 

многоликомобществе,правачело

века и права ребёнка. 

Литературное  

ЧтениеСказки народов 

Россииимира; 

произведенияоРоссии, её 

1. Беседы и - классные 

часы.  

2. Просмотр и 

обсуждение 

Видеофрагментовфил
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народови 

государств мира 

Мир во всем 

мире 

Международное 

сотрудничество 

Прогресс 

человечества 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм идр.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Нормативно-правовой основой Программы формирования культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189, «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса» раздел 10. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МОРФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепции имеющихся УМК 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: неблагоприятные 

социальные, экономические и экологические условия г. Ижевска; факторы риска, 

имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; активно формируемые в младшем 

школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров 

Цель: Создать условия, способствующие сохранению здоровья обучающихся, 

формированию ценностей и навыков здорового образа жизни, экологической культуры и 

личной безопасности. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
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 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Планируемые результаты деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека; 

 обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей и 

экологической деятельности; 

 обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Описание ценностных ориентиров: 

 Здоровье. Здоровье физическое, стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально- 

психологическое. 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Отношение к здоровью детей как 

главной ценности. 

 Ценность рациональной организации учебной деятельности. 

 Положительное отношение к двигательной активности и совершенствование 

физического состояния. 
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 Природа. Жизнь во всех ее проявлениях; Устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой. Экологическая культура. Экологическая безопасность. 

Ресурсосбережение. 

 Экологическая этика. Экологическая ответственность. Экологически безопасное 

поведение. Экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек, знанию правил 

дорожного движения; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 
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(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.Системная работа на уровне начального 

общего образования по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни представлена в виде следующих взаимосвязанных 

направлений: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

3. Блок мероприятий по формированию экологической культуры. 

4. Использование возможностей УМК«Школа России»; «Развивающее обучение 

Эльконина – Давыдова; 

5. Организация системы просветительно-воспитательной работы с 

обучающимися.   

6. Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

родителями. 

7. Внедрение оздоровительных процедур в УВП. 

8. Организация психолого-педагогического сопровождени УВП. 

9. Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

10. Оценка эффективности реализации программы. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Столовая работает с 8.00 до 17.00 ч., горячую пищу готовят в 

школе. Бесплатно питаются все обучающиеся, которые относятся к категории 

малообеспеченные, многодетные,  дети-сироты, дети из неполных семей, если оба 

родителя являются инвалидами.Бесплатно питаются  обучающиеся с ОВЗ ,у  них 

двухразовое питание. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В зимнее время 

обучающиеся выходят на лыжах по школьному стадиону. Один раз в год проводится день 

здоровья. Во внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься биатлоном, 

баскетболом, легкой атлетикой. 

В школе работает медицинский кабинет, оснащённый стандартным комплектом 

оборудования, позволяющим проводить профилактические и лечебные процедуры. На 

каждого ребёнка заведена медицинская карта. В школе проводятся регулярные 

профилактические осмотры с участием врачей- специалистов во всех классах. Проводятся 

мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

В школе практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с 

обучающимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги. Работа психолога с 

учителями осуществляется по следующим направлениям: 

 обсуждение и анализ результатов диагностики обучающихся, разработка программ 

помощи обучающимся «группы риска» или классу в целом; 

 индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания 

обучающихся; 

 коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

 организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов; 

 проведение мониторинга. 

Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационно-

лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа с 

родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного 

развития детей. На классных собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь 

родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к 

переходу на основной уровень образования. По запросу педагогов или родителей 

психологом проводятся совместные встречи. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
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Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

условиями, способствующими всестороннему развитию ребенка, получению им высокого 

уровня знаний при сохранении его здоровья. На уроках, занятиях и во внеурочной работе 

применяются здоровьесберегающие технологии, в основе которых лежит коллективное 

взаимодействие и микрогрупповая работа. Большое внимание в образовательном процессе 

уделяется научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Школьники под руководством педагогов с интересом работают над различными 

проектами, так или иначе связанными с проблемами сохранения и укрепления здоровья. 

С целью повышения двигательной активности обучающихся предусмотрены: 

динамические паузы, физкультминутки на уроках, прогулки на свежем воздухе, занятия 

разными видами спорта, которые включены в комплекс оздоровительно-воспитательной 

работы с обучающимися. 

Качество работы школы определяется, в первую очередь созданием необходимых 

условий для сохранения здоровья обучающихся, учителей, наличием банка данных о 

состоянии здоровья. Здоровьесберегающие технологии затрагивают личность, как 

учителя, так и ученика, следовательно, необходимо рассматривать проблемы сохранения 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, как целостную комплексную 

программу. Необходимым условием и составной частью практической реализации 

здоровьесберегающих технологий является наличие необходимого уровня культуры в 

этой сфере у педагогов школы. Только при выполнении данного условия возможна 

реализация одной из важнейших задач ОУ - формирование культуры здоровья 

обучающихся. Вопросы сохранения здоровья обучающихся включаются в тематику 

классных часов, родительских собраний, педсоветов. 

В школе работает педагог-психолог, который занимается оздоровительно-

профилактической деятельностью, анализом адаптации обучающихся к новым условиям 

обучения, в первую очередь 1-х классов. Педагог-психолог принимает участие в 

формировании позитивного отношения к обучению, систематически отслеживает 

психолого-педагогический статус ребенка и динамику его развития в процессе школьного 

обучения, рекомендует меры по созданию комфортных условий во время проведения 

учебных занятий, стимулирует самореализацию личности, создает предпосылки для 

формирования способности к саморазвитию у обучающихся. 

Важным направлением работы педагога-психолога является помощь детям 

«группы риска». Проводятся индивидуальные консультации и тренинги по общим и 

отдельным вопросам для обучающихся и их родителей. 

Стержневым видом деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

является групповая форма работы. 
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Одним из основных механизмов психо-профилактики является психологический 

мониторинг, цель которого определяется как создание информационных условий 

формирования целостного представления о развитии личности, обусловленного влиянием 

внутренних скрытых процессов, которые влияют на успешность социализации человека. 

Объектом психологического мониторинга выступают условия социализации 

обучающихся, а предметом - резервы развития (особенности познавательной сферы, 

способность к адаптации, возможности эмоционально-аффективной сферы, 

межличностные отношения). 

Задачи мониторинга: 

Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление о 

развитии обучающегося, постановка психологического диагноза. 

Систематизация информации о состоянии психолого-педагогического статуса 

участников ОП с целью обеспечения психолого-педагогического воздействия. 

Интерпретация - раскрытие, разъяснение смысла полученных данных.Прогнозирование. 

Субъекты психологического мониторинга: 

 обучающиеся – приобретают возможность самооценить результат собственной 

деятельности, уровня развития, анализировать его, могут получить обратную связь 

от других участников ОП;  

 педагоги - привлекаются к мониторинговой деятельности на этапе исследования 

различных параметров мотивации, ценностных ориентаций, их аналитическая 

деятельность связана с изучением социально-психологического статуса и 

динамики развития в целом по классу, ее коррекции; 

 З. родители - предоставляют дополнительную информацию (об актуальной 

ситуации развития ребенка и т.д.), оказывают социально-психологическую 

поддержку в процессе образования, знакомятся с результатами анализа, участвуют 

в коррекционной деятельности. 

Блок мероприятий по формированию экологической культуры 

Экологические беседы /возможная тематика/: 

 Мы - друзья природы. 

 Жалеть надо уметь. 

 Удивительное рядом. 

 Наш друг - лес. 

 Тайны бионики. 

 Звери и птицы зимой. 

 Зеленая аптека. 

 Где живут наши меньшие братья? 
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 Как мы помогаем природе?! 

 Растения под нашей защитой. 

 О тех, кого мы не любим. 

 О культуре поведения в природе. 

 Природа - наш дом. 

 Учитесь доброте. 

 Птицы - наши друзья. 

 Природа и искусство. 

 Конкурс загадок о природе. 

 «Мой маленький друг» /о животных, содержащихся дома и в живых уголках/. 

 Круглый стол «Наш помощник - книга» /знакомство детей с книгами о природе и 

биологическими журналами/. 

 Проигрывание экологических ситуаций. 

 Музей природы на столе. 

 «Зоопарк» на столе. 

 Экологические игры: «Тайны лесной тропинки», «Робинзоны», «Птичья столовая», 

«Сбор грибов», «По тропе Берендея». Комплексное мероприятие «Человек - 

природа - искусство». Фестиваль рисованных фильмов «Экомульт». 

 Экологический КВН. Экскурсии. 

 Эстафета любимых занятий /уход за растениями, животными, 

выращиваниерастений, фотоохота, рыбалка, изготовление поделок из природного 

материала, сбор марок и открыток о природе и т.п./. 

 Устный журнал «В мире природы». Составление и отгадывание ребусов о природе. 

Игра-путешествие «По заповедным уголкам мира».Участие в выставках «Природа 

и фантазия». 

 Конкурсы экологического рисунка и плаката. 

 Стихи и сочинения о природе. 

 Выставка «Осенний букет». 

 КТД «Мастерская Самоделкина» /изготовление кормушек, домиков для птиц/. 

Заготовка кормов для птиц. 

 Операция «Мой двор - моя забота». Озеленение класса, школы. Участие в охране 

памятников природы /изготовление и установка плакатов, табличек, 

призывов/Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о природе/. 

Праздники Весны, Лета, Осени, Зимы. Праздник Цветов. Праздник птиц. 

 Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России» Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

системе учебников данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» все классы начальной школы работают по учебнику 

Плешакова  по УМК «Школа России»— это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем 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?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Труд (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. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1 -4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

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. 

 

5. Просветительно-воспитательная работа с обучающимися 
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 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек. 

 Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Таблица 5 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-
просветительская 

работапо 

формированию 
здоровогообраза 

жизни 

1.Знакомстводетей, родителей 
с основными понятиями  

здоровье, здоровый образ 

жизни. 
2.Формированиенавыков

 здоровогообраза жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 
3.Обеспечениеусловий 

для мотивации

 истимулирования здорового 
образажизни 

- Проведение уроков здоровья, проведение
 классных часов

 и 

общешкольных мероприятийпо 
пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 
заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание 
условий,предотвращающихуху

дшениесостояниездоровья. 

3. Обеспечение помощидетям,
 перенесшимзаболевания,

 вадаптации к учебному 

процессу. 

Профилактика травматизма 
 

 

 

Система мер по улучшению питания 

детей:режим питания;эстетикапомещений; 
пропаганда культуры питания в семье. 

- Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных 
комнат, школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

- Система мер по 
предупреждениютравматизма:

 оформление уголков 

потехникебезопасности;проведение 

инструктажа с детьми. 
Профилактикаутомляемости: 

Проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 
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Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.Укрепление здоровья 

Детей средствами 

физической культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

- Увеличение объёма и повышениекачества 

оздоровительной и спортивномассовой 

работы в школе: организация подвижных 

игр; соревнований поотдельным видам 
спорта; спартакиады, дниздоровья, 

-Привлечениекорганизации 

физкультурно-оздоровительнойи 
спортивно-массовой работе с детьми 

родителей. 

Работа по 
формированию 

экологической культуры 

Пробуждения интереса к 
природе, её охране. 

Воспитание эстетических и 

нравственных чувств. 

Позитивная деятельность и 
поведение на природе. 

 

 

 
 

 

Экологические беседы: «Мы - друзья 
природы», «Где живут наши меньшие 

братья?» «Природа - наш дом», «О культуре 

поведения в природе», «Учитесь доброте». 

Озеленение класса, школы, улицы, двора. 
Заготовка кормов для птиц. Стихи и 

сочинения о природе. Игра - путешествие 

«По заповедным уголкам» 
 

 

 
 

 

 

 
. 

 

Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогическими работниками, специалистами, родителями: 

 повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по 

проблемам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

 проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье; 

 приобретение необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

Совет по ЗОЖ позволяет откорректировать   совместную деятельность учителей, 

медицинских работников, психологов, родителей по   обсуждению и решению проблем 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся с учетом реальных возможностей и 

потребностей.  

Осуществляет выбор приоритетных направлений деятельности: 

 внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса; 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках, секциях).; 

 профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 
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 организация и проведение профилактических прививок обучающимся и 

проведение противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний; 

 проведение профилактических медицинских осмотров учеников; 

 организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических правил; 

 организация работы по профилактике нарушения опорно-двигательного аппарата, 

зрения учеников 

Определяет систему обеспечения питания обучающихся: 

улучшение ассортимента блюд, обеспечение витаминизации и йодирования питания. 

Консультации логопеда, психолога. 

Регулярный анализ и обсуждение данных о состоянии здоровья школьников 

осуществляется на совещаниях при заместителе директора. 

Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за 

состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи детям со школьными проблемами. 

Привлечение медицинского работника к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

Организация психолого-педагогического сопровождения УВП 

 Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

 Диагностику адаптации обучающихся первых классов к обучению в школе; 

 Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

 Создание психологически комфортного климата в школе; 

 Развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

 Развитие социальной, социально - личностной сфер обучающихся; 

 Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в 

образовательной программе школе; 

 Создание условий для развития личности; 

 Повышение психологической культуры обучающихся и их родителей. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Учебно-воспитательная работа 

 Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная 

учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать 

формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, обеспечению 

правильного физического и психического развития, формированию здорового 

образа жизни, повышению качества образования в целом. 
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 Диагностическая работа 

 Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья 

обучающихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и 

работоспособности под действием природных и социальных факторов среды 

обитания. 

 Профилактическая и коррекционная работа 

 Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного 

процесса. 

 Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

 Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления 

здоровья 

 в практику образования, разработка новых авторских учебных программ, методик 

и методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

2.Информационно-просветительская работа 

 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

 оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

 Формы деятельности. 

 Уроки, кружки, секции, ритмическая гимнастика, дни здоровья, спортивные 

соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо использовать следующиевиды 

деятельности и формы занятий: 

 теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

 методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка 

специальных учебных программ по физической культуре для обучающихся 

различных возрастных групп, составление перечней функциональных 

обязанностей специалистов, планирование учебно-воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями работы гимназии, разработка основных 

классификаций параметров здоровья. 

 организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополнение 

необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, 

оснащение классных кабинетов.. Обеспечение необходимыми учебниками, 
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методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими 

материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми 

Привитие обучающимся чувства ответственности за свое здоровье, за возможные 

последствия своей деятельности в природе.Обучение школьников здоровому образу 

жизни.Обучение школьников личной гигиене.Беседы, классные часы, конференции 

обучающего характера.Вовлечение детей в спортивные секции 

Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установки на совместную работусо школой с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка. 

 Консультации врачей,психологическое просвещение родителей, помощь в 

создании экологической и психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс школы. 

Работа с педагогами 

 Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 

последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Уроки физического воспитания в школе (3 часа в неделю) 

Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих разделов: 

 Легкая атлетика. 

 Гимнастика. 

 Спортивные игры. 

 Лыжная подготовка. 

 Теоретические сведения 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

Таблица 8 

Оздоровительные физкультурные мероприятия 

Оздоровительные физкультурные мероприятия 

в ходе учебного процесса В ходе внеклассной и внеурочной работы 

Физическое Вне уроков Проведение В кружках и Подвижная 
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воспитание 

школьнико

в 

физкультуры: 

-подвижные 

перемены; 

-физкультминутки 

(энергизаторы): дыхательная 

гимнастика; 

локальная 

гимнастика для 

различных частей 

тела; 

элементы 

валеологического 

образования в 

ходе уроков 

образовательного 

цикла. 

-Дней 

Здоровья 

 1 раз в 

четверть, 

-

соревновани

я «Мама, 

папа, я - 

спортивная 

семья» 

-«Весёлые 

старты 

секциях: 

-пропаганда 

занятий 

физкультуро

й и спортом 

(динамическая)перемен

а (20 - минут). 

 

 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

обучающихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры - 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как 

правило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила 

которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё. 

Физкультминутки или упражнения - энергизаторы. 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

цикла. Обучающимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им 

размять своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что 

предполагают активность разных анализаторов и актуализируют разные способности 

детей. В результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса, 

внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-

эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу. 

На уроках русского языка и литературного чтения обучающиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические 

умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В 

ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 

Пословицы и поговорки: 

 Всякое дело поправимо, если человек здоров 

 В здоровом теле - здоровый дух. 

 Г олову держи в холоде, а ноги в тепле. 

 Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 

 Головная боль сном проходит. 
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 Дай боли воли - уморит. 

 Еда - пища тела, сон - пища бодрости. 

На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, 

будут задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач 

ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает 

полученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать 

ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен 

помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе 

происходит знакомство и обсуждение с обучающимися привычки здорового образа 

жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное 

психическое «новообразование» — ответственное отношение к здоровью. 

На уроках окружающего мира  дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». 

Практические задания: 

 измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её 

с нормами; 

 правильно организовать свой режим дня; 

 выполнять необходимые правила личной гигиены; 

 оберегать себя от простудных заболеваний 

 

На уроках физической культуры обучающиеся получают сведения об 

образовательном значении тех или иных физических упражнений, о двигательном 

режиме. 

На уроках трудового обучения обучающиеся знакомятся с правилами безопасности 

на учебных занятиях. 

Примерная тематика бесед для обучающихся начальной школы (в соответствии со 

спецификой изучаемых предметов): 

 Режим дня. 

 Правильная посадка за партой. 

 Личная гигиена, уход за телом. 

 Уход за зубами. 

 Закаливание. 

 классная комната обучающихся. 

 Двигательная активность. 

 Рациональный отдых. 
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 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Физический труд и здоровье. 

 Как сохранить хорошее зрение. 

 Предупреждение травм и несчастных случаев. 

 Общее понятие об организме человек. 

 Чем человек отличается от животного. 

 Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы 

Задачи внеклассной работы: 

 содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию обучающегося; 

 углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

 организовывать здоровый отдых обучающихся; 

 прививать обучающимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 воспитывать нравственную культуру обучающихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы. Спортивные 

соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных форм 

внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают 

физическую подготовленность учеников. 

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации  

Программы обучающихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через тестирование: в 1-ых классах адаптация к школе,  

 2-4 классы - учебная мотивация, 

  4-ые классы - готовность к переходу в основную школу; выявление уровня 

тревожности,  определение уровня работоспособности 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня 

обученности, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся по следующим показателям: 

 удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей уровень 

заболеваемости 
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 выполнение нормативов по общефизической подготовке уровень физической 

подготовленности обучающихся 

 доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

 степень удовлетворенности обучающихся уровнем организации занятий физической 

культурой и спортом 

 участие в спортивных соревнованиях и состязаниях разного уровня: количество 

 участников, результативность 

 участие детей в конкурсах 

 внедрение эффективных и современных технологий преподавания физической 

культуры 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов. В 

школе создана система мониторинга -постоянного отслеживания хода образовательного 

процесса с целью выявления и оценивания его промежуточных результатов, факторов, 

влияющих на них 

Направление Планируемые результаты Показатели 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1.Уобучающихся 

сформировано 

ценностноеотношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей. 

- Соответствие требованиям 

ФГОС НОО к результатам 

образования 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, нравственном 

психическом и социальном 

здоровье человека 

Внедрение эффективных и 

современных технологий 

преподавания физической 

культуры 

3. Обучающиеся имеют 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

- Овладение практическими 

навыками 

4. Обучающиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта. 

 

5.Обучающиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. жизни, а 

также убеждения о 

пагубном влиянии вредных 

привычек на личное 
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здоровье 

6.У обучающихся будут 

сформированы 

индивидуальные навыки 

здорового образа  

Формирование культуры 

безопасного образа жизни 

- Ожидается, что в 

результате освоения данного 

материала выпускники 

начальной школы будут 

знать: правила перехода 

дороги, перекрёстка; 

- правила безопасного 

поведения при следовании 

железнодорожным, водным 

и авиационным 

транспортом, обязанности 

пассажира; особенности 

жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные 

причины, которые могут 

привести к возникновению 

опасной ситуации; 

- правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, у 

водоёма; 

- меры пожарной 

безопасности при 

разведении костра; 

- правила личной 

безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, 

которые могут возникнуть 

дома, на улице, в 

общественном месте; 

опасные погодные явления, 

наиболее характерные для 

региона проживания; 

- основные правила 

безопасности при 

использовании 

электроприборов и других 

бытовых приборов, 

препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по 

соблюдению мер 

безопасности при купании, 

отдыхе у водоёмов; 

- порядок и правила вызова 

милиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны; 

уметь: 

- ориентироваться на 

местности; 

- действовать в 
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неблагоприятных погодных 

условия; 

- действовать в условиях 

возникновения 

чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания; 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из 

носа, попадании инородного 

тела в глаз, ухо или нос, при 

отравлении пищевыми 

продуктами. 

 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

СанПин 

2.4.2.2821-10 

Рациональная 

организация 

образовательного 

 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения. 

СанПин 

2.4.2.2821-10 

Организация 

физкультурно 

оздоровительной 

работы 

Полноценная и эффективная 

работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в 

секциях). 

 Рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера 

Учебный план 

 -План внеурочной 

деятельности 

- Удельный вес детей I 

группы здоровья в общем 

количестве детей 

- Уровень заболеваемости 

- Выполнение нормативов 

по общефизической 

подготовке 

- Уровень физической 

подготовленности 

обучающихся 

- Доля 

обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в 

систему работы ОУ 

программ, направленных на 

формирование ценности 

План внеурочной 

деятельности 

- Сохранность контингента в 

Спортивныхсекциях 
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здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве 

компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

иУчастие в спортивных 

соревнованиях и 

состязаниях 

 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная 

работа педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек 

Участие родителей в 

здоровьесберегающей 

деятельности учащихся  

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей программы. 

 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373); 

Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями), утвержденная 

Министерством образования РФ от 16 апреля 2001 г. № 29/1524-6.Управление 

образования Администрации города Ижевска   информирует, что Министерством 

образования и науки Российской Федерации опубликовано информационное письмо от 07 

июня 2013года № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей», в 

котором представлена позиция Министерства образования и науки Российской Федерации 

по вопросу реструктуризации образовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках вступающего в силу с 01.09.2013годв Федерального 

закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012года № 273. 

Управление образования сообщает, что образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов является одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования Российской Федерации. Обеспечение равного доступа 

к качественному образованию  является одним из основных направлений раздела II 

«Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 
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контракту» Плана мероприятий («дорожной карты»), утвержденного  Постановлением 

Администрации города Ижевска от 01.07.2013года № 717 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

муниципального образования «Город Ижевск».  

Распространение процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями 

психического и физического здоровья в образовательных учреждениях    через 

обеспечение равного доступа к получению   образования, и создания необходимых 

условий для достижения адаптации образования всеми без исключения детьми 

независимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного языка, 

культуры, их психических и физических возможностей . 

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. 

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития. 
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 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка 

 системность 

 непрерывность 

 вариативность 

 рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
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 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя- логопеда, врача-

педиатра, врача-психиатра. 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- апрель)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 специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май- июнь)  Этап диагностики  коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 
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Механизм взаимодействия - психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

 Социальное партнерство: 

 Диагностический  центр 

 Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 

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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психо- эмоционального 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 и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

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(направления 

деятельности) Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност 

ь в течение 
года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 
нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 
Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическо 

е и 
психологическ 

ое 

обследование; 
анкетирование 

родителей, беседы

 с 

педагогами 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 
Учитель- 

логопед 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов Получение 
объективных 

сведений об 

обучающемся на 
основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 
профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирова 

ние 

Заполнение 
диагностическ 

их документов 

специалистами 

(Речевой 
карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог- 

Психолог, 

психотерапевт 
Учитель- 

логопед 

Социально - педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 
особенности 

эмоциональноволевой

 и 
личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 
объективной 

информации об 

организованности 
ребенка, умении 

учиться, 

особенности 
личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 
нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 
замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 
родителями, 

посещение семьи. 

Составление 
характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 
Учитель- 

предметник 

 

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. 

 

Задачи (направление) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Планы, 
программы 

Разработатьиндивидуаль
нуюпрограммупопредме

ту. 

Разработатьвоспитательн
уюпрограмму работы 

с классом 

Осуществление 
педагогического 

мониторингадостижения 

ийшкольника. 

сентябрь Учитель- 
предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 
психологическое 

и логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Позитивная 
динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп
 для коррекционной 

работы. 

2. Составление 
расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживаниединами

ки развития ребенка 

В течении года Педагог- 
психолог 

Учитель-логопед, 

психотерапевт 

Профилактическая работа 



183 
 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 
обучающихся с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по 
работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 
технологий, проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение здоровья, 
формирование навыков 

ЗОЖ 

В течение 

года 

Педагог- 

Психолог, 

психотерапевт 

Учитель-логопед 
Зам.директора по 

УВР 

Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Таблица 9 

Особенности индивидуального сопровождения учащихся( школьный уровень) 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич 

ность в течение 

года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогов 
1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 
материалы. 

2Разработка 

планаконсультивной 

работы с 
ребенком, 

родителями, 

классом, 
работниками 

школы 

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 
консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель - 

логопед 
Педагог - 

психолог 

Заместитель 
директора 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 
оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 
материалы. 

2. Разработка 

плана 
консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 
консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель - 

логопед 
Педагог - 

психолог 

Заместитель 
директора 
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Консультирование 

родителей 
1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 
материалы. 

2. Разработка 

плана 
консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 
консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель - 

логопед 
Педагог - 

психолог 

Заместитель 
директора 

 

Информационно - просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросаминклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 - своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями  

 здоровья; 

 наличие комфортной развивающей образовательной среды; 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления) результаты. деятельности,   

деятельности  мероприятия.   

Информирование 

родителей 

(законных 
представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 
тренингов. 

Информационн 

ые 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 
графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель 
логопед 

Педагог  

психолог 

Заместитель 
директора 

другие 

организации 

Психолого 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 
работников по 

вопросам развития, 

обучения и 
воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационн 

ые 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель  

логопед 
Педагог - 

психолог 

Заместитель 
директора 

другие 

организации 
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 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, 

 имеющих проблемы в эмоционально-волевой и мотивационной сфере; 

 -успешная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями 

 здоровья в образовательное пространство; 

 -успешное освоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

ООП начального общего образования. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, учебные планы 

на каждый учебный год будут представлены отдельно в приложении к ООП ООО. 

Пояснительная записка 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

I. Нормативно-правовое обеспечение. 

Учебный план составлен на основе требований Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ, 

реализующих программы общего образования, а также на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденными 

следующими приказами:  

1 – 4 классы (реализация ФГОС НОО) 

Приказ МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

Приказ МО и Н РФ №1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

06.10.2009 г. № 373». 

Приказ МО и Н РФ №2357 от 22.09.2011 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

06.10.2009 г. № 373». 

Приказ МО и Н РФ №1060 от 18.12.2012 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. N 373» 

Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями (c изменениями на 2017 год). 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 

Письмо МО и Н УР №01-23/101 от 17.01.2012 «Об изменениях учебного плана 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО».  

Приказ МО и Н РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

Приказ МО и Н РФ от 19 декабря 2012 года №1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. Письмо МО и Н РФ №08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  

Устав МБОУ № 76 «ШБ». 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования, 

продолжительность учебного года: 

 I классы – 33 учебные недели, 

 II – IV классы  34 учебные недели  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Продолжительность урока для I классовв  сентябре, октябре - у них по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - уже по 4 урока по 35 минут, а в январе-мае - уже 4 



187 
 

урока по 40 минут. В середине третьей четверти - дополнительные каникулы. Для II – IV 

классов –  40 минут.  

Учебный план направлен на реализацию следующих целей и задач, определенных 

программой развития и основной образовательной программой НОО: 

Цель: создание оптимальных условий для получения начального общего 

образования каждому обучающемуся на доступном и качественном уровне 

соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными потребностями 

личности, социальным заказом родителей и региона (государства) по подготовке 

разносторонне развитой личности гражданина, способного к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Задачи: 

 -обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование; 

 -обеспечение базового образования обучающимся; 

 организация образовательного процесса на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 1 -4 классах; 

 формирование общеучебных умений и навыков, достаточных для продолжения 

образования и самообразования; 

 -создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического и социального здоровья; 

 -создание информационно-образовательной среды, направленной на 

 индивидуально-личностное развитие школьника; 

 -оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм 

и возрастных особенностей обучающихся 

Для реализации поставленных задач в школе созданы и функционируютклассы: 

 общеобразовательные, реализующие содержание ФГОС НОО 

 классы  развивающего обучения,реализующие содержание ФГОС НОО 

На первом уровне обучение ведется: по системе развивающего обучения Л.В. Занкова, 

Эльконина – Давыдова, по УМК «Школа России», что обеспечивает реализацию 

вариативного и разноуровневого подходов, позволяет организовать учебно-

воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и 

возможностями обучающихся. 

III. Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей. 

Начальное общее образование 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 
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1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности 

 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов Росси 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

6 Труд (технология) Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нрав- ственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 
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установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает введение обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные;  внеурочная  деятельность.  

 Обязательная часть учебного плана представлена всеми учебными предметами и в 

полном объеме в соответствии с требованиями приказа МО и Н РФ №2357 от 22.09.2011 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации» от 06.10.2009 г. № 373». 

 Учебный предмет «Русский язык» в соответствии с рабочими программами может 

быть представлен отдельными курсами «Обучение письму» и «Русский язык» в 1-х 

классах. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» в соответствие с рабочими программами 

может быть представлен отдельными курсами «Обучение чтению (грамоте)» и 

«Литературное чтение» в 1-х классах. 

 В 4-х классах 1 час отдан на учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», т.к. данный курс имеет возможность реализации целей и задач учебного 

предмета «Литературное чтение».  

 Учебный предмет ―Иностранный язык  изучается со II класса. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

 Учебный предмет «Математика» Предметная область «Математика и информатика » 

представлена предметами «Математика».   

 Учебный предмет ―Окружающий мир  является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, краеведческой направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 В рамках учебного предмета «Труд (технология)» изучается содержание, 

направленное на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Предметная область  

Труд (технология) представлена предметами Труд (технология) 

 Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

(этнокультурной) направленности реализуются следующие курсы и модули: 

  



190 
 

 

Компонент Учебный предмет 

(модуль)/ 

учебный курс 

Класс 

Обязательная часть 

учебного плана 

1 2 3 4 

количество часов в год 

Русский язык - 2 2 1 

Литературное 

чтение 

- 2 1 3 

Окружающий мир 6 7 5 9 

Музыка - 5 1 1 

ИЗО  - 1 3 3 

Труд (технология) - 2 - 2 

Физическая 

культура 

- 1 1 1 

ОРКСЭ    2 

Итого 6 20 13 22 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. 

д. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением введены следующие направления: спортивно-оздоровительное, обще 

интеллектуальное, общекультурное,духовно-нравственное,социальное. 

Духовно-нравственное и  социальное направления реализуются через  такие 

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

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

общественно полезные практики и т.д При организации внеурочной деятельности 

обучающихся образовательным учреждением используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 

и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей.  

IY  Задачи и формы промежуточной аттестации.  

Целями промежуточной аттестации являются:   

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам осязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного 

стандарта во всех классах;  
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 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов;   

 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и достоинства. Промежуточная аттестация проводится 

один раз в год, без аттестационных испытаний, по окончании текущего учебного года на 

основе результатов четвертных текущих аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое всех результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося с учетом правила математического округления в 

сторону увеличения. Промежуточная (годовая) аттестация проводится: а) в 2-4-х классах 

по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа – по четвертям;  

К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов.  

Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором 

Учреждения.  

Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул 

или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до 

сведения учащихся и их родителей итоги аттестаций и решение педагогического совета 

Учреждения о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года  в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

Промежуточная  аттестация осуществляется по всем предметам учебного плана по      

итогам учебных четвертей в течение учебного года , кроме предмета «ОРКСЭ» в 4 

классе. Промежуточная  аттестация проводится без годового контроля, по средне - 

арифметическому  значению четвертных  отметок. 
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Сетка часов учебного плана начальной общеобразовательной школы 

Предметныеобласти Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Труд (технология) Труд (технология) 1 1 1 1 4 

 

Физическая культура 

Физическая культура 2 3 3 3 11 

Плавание 1    1 

Итого   21 23 23 23 90 

Максимально допустимая   21 23 23 23 90 
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Максимально допустимая учебная нагрузка 

Предметныеобласти Учебные предметы/классы Количество часов в год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 165 165  

Литературное чтение 132 132 132 102  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17  

Литературное чтение на 

родном языке 

16 17 17 17  

Иностранный язык Иностранный язык(английский) - 68 68 68  

Математика и информатика Математика 132 132 132 132  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 33 34 34 34  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34  

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34  

ИЗО 33 34 34 34  

Труд (технология) Труд (технология) 33 34 34 34  

 

Физическая культура 

Физическая культура 66 102 102 102  

Физическая 

культура(плавание) 

33 - - -  

Итого   693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность  До 330 До 340 До 340 До 340 До 1350 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, учебные планы на 

каждый учебный год будут представлены отдельно в приложении к ООП 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 

№76  используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 

В своей деятельности образовательное учреждение ориентируется прежде всего на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего 

образования страны. План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям 

нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.20012г. №273-ФЗ; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г., зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г. 

рег.№19993; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: 

Просвещение, 2010 

 ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Устава МБОУ № 76 «ШБ» 

 Программы внеурочной деятельности Устава МБОУ № 76 «ШБ» 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного

 стандарта начального общего образования, санитарно-  

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности школы - базовая, преимуществом которой 

является актуальность содержания программ внеурочной деятельности, уникальность 

формируемого опыта, в том числе с учреждениями дополнительного образования. В ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, педагог-

организатор и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Основная идея 

модели - создание развивающей среды для воспитания и социализации, обучающихся во 

внеурочное время. 

Эффективное конструирование базовой модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
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формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка,  

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности - разработка механизмов организации внеурочной 

деятельности школьников. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 -выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 -оказание помощи в поисках «себя»; (в единичных случаях - это непростая задача, т.к. 

упущено время и в настоящий момент мы опираемся на модель выпускника начальной школы без 

учета требований ФГОС) 

 -создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 -формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 -создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 -развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
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 -оказание помощи в освоении позиции обучающегося за счет включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей; 

 -расширение рамок общения с социумом. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно- ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность;  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательного учреждения 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования и других 

организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

МБОУ СОШ № 76 организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

 Духовно-нравственное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Социальное 

Духовно-нравственное направление 

Данное направление способствует воспитанию нравственных чувств и этического сознания у 

младших школьников, усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Организация МБОУ СОШ «Школа безопасности»позволит расширить спектр 

предоставления образовательных услуг. А патриотическое воспитание в рамках нее, представит 
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собой организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю, психику и физическое развитие обучающихся. Работа будет проводиться комплексно, что 

позволит усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, 

овладеть военно-прикладными видами спорта, определиться с будущей профессией. 

 Программа предусматривает следующие направления патриотического (кадетского) 

образования и воспитания: 

 Начальное общее образование (НОО 1-4 класс): 

Предполагается, что в течение 4 лет будут открываться   прокадетские классы. 

Главным условием отбора в класс станет желание законного представителя (родителя) и 

физическое здоровье ребенка.  

В рамках внеурочной деятельности данные обучающиеся получат стартовые знания по 

программе НВП (начальной военной подготовки), уроков мужества и гражданской подготовки. По 

окончанию обучения желающие могут выбрать следующие программы обучения или перейти в 

общеобразовательный класс. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Формы организации 

внеурочной деятельности: 

 организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

 проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города. 

Общеинтеллектуальное  направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Типовые задачи по 

формированию УУД. Работа с информацией», «Работа с текстом», «Умники и умницы» «Мой друг 

компьютер» 
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Формы организации внеурочной деятельности: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города,  

 Участие в олимпиадах 

 Разработка проектов к урокам. 

 Спортивно - оздоровительное направление 

Задачи: 

 Сохранение и укрепление здоровья, улучшение физического развития обучающихся;  

 Приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Плавание» 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

 Общекультурное направление  

Задачи: 

 Сформировать представления об эстетических идеалах и ценностях; представления о 

душевной и физической красоте человека; эстетические идеалы, развивать чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

 Развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке.Развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

Стремление к опрятному внешнему виду 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «ПДД», 

«Вышивка». 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Беседы, экскурсии, выставки, концерты и т. д. 

 Подготовка и участие в конкурсах. 
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 Сюжетно-ролевые игры, игры - путешествия. 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления может 

быть положена общественно - полезная деятельность. Усвоения норм взаимоотношений 

невозможно формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит 

повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 

общественно полезной деятельности младшего школьника является не просто ее продукт (он 

может быть минимален), а степень сформированности ответственногоотношения к общему делу. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности  

Правила  дорожного движения. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

Духовно-нравственное: 

Беседы, экскурсии. 

Участие и подготовка к мероприятиям. 

Разработка проектов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Режим организации внеурочной деятельности 

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). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы - 33 недели; 

2-4 классы - 34 недели. 
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Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы - 5 дней; 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не должна 

превышать предельно допустимую: возможная нагрузка в неделю до 10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет от 25 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) . 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

 внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

№п/п Класс Направление Наименование 

1 1-4  спортивно- оздоровительное Плавание 

2 1-4 общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Тропинка к своему Я 

Типовые задачи по формированию 

УУД. Работа с информацией 

Мой друг компьютер 

Учусь создавать проект. 

Работа с текстом 

Развитие познавательных способностей 

 

3 1-4 общекультурное Правила дорожного движения 

4 4 военно-патриотическое Предкадетская подготовка 

 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие программ внеурочной деятельности возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и ценности воспитательной системы гимназии; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результаты внеурочной деятельности 

Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение 

имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. 
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Воспитательный результат- это то, что стало непосредственным итогом участия школьника 

в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в 

любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности- это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные 

действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, 

идентичности. 

Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

3. 3 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным неделям учебного года: -даты начала и окончания учебного 

года; -продолжительность учебного года, четвертей (триместров); -сроки и продолжительность 

каникул; -сроки проведения промежуточных аттестаций. Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, размещает информацию о календарном учебном графике 

насвоемофициальном сайте.
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УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора МБОУ № 76 "ШБ"         

 № 111-ОД от 30.08.2024 г. 

         
Приложение № 2 

Годовой календарный учебный график на 2024 - 2025 учебный год МБОУ № 76 "ШБ" 

  1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 2 сентября 

Окончание учебного года             

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 
33 34 34 34 34 34 

Количество учебных дней 165 170 204 204 204 204 

Продолжительность учебной недели 5 5 6 6 6 6 

Количество каникулярных  дней  37 28 25 25 25 25 

Количество праздничных дней  7 7 7 7 7 7 

Продолжительность  учебного периода:  

(Четверть, триместр, семестр) 
сроки  

кол.  
дней 

сроки  
кол.  
дней 

сроки  
кол.  
дней 

сроки  
кол.  
дней 

сроки  
кол.  
дней 

сроки  
кол.  
дней 

1 четверть 

02.09-

26.10 
41 02.09-26.10 41 02.09-28.10 49 02.09-28.10 49         

2 четверть 

05.11-

27.12 
40 05.11-27.12 40 05.11-30.12 48 05.11-30.12 48         

1 полугодие         

 

      02.09-30.12 97 02.09-30.12 97 

3 четверть 

09.01-

14.03 
42 09.01-14.03 47 09.01-15.03 56 09.01-15.03 56         

4 четверть 
24.03-
26.05 

42 24.03-26.05 42 24.03-26.05 51 24.03-26.05 51         

2 полугодие                 09.01-26.05 107 09.01-26.05 107 

    165   170   204   204   204   204 

Сроки проведения промежуточной аттестации с годовым контролем: 

  
    

Не 

проводится 
  

Не 

проводится 
      

Не 

проводится 
      

Продолжительность каникул: 

  
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол. 

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол. 

дней 



 

204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенние 

28.10-

04.11 
9 28.10-04.11 9 29.10-04.11 7 29.10-04.11 7 29.10-04.11 7 29.10-04.11 7 

Зимние 
28.12-
08.01 

12 28.12-08.01 12 31.12-08.01 9 31.12-08.01 9 31.12-08.01 9 31.12-08.01 9 

Дополнительные 

17.02-

24.02 
10                     

Весенние  
15.03-
23.03 

9 15.03-23.03 9 16.03-23.03 8 16.03-23.03 8 16.03-23.03 8 16.03-23.03 8 

Итого   40   30   24   26   26   26 

Летние 

27.05-

31.08 
99 27.05-31.08 99 27.05-31.08 97 

После 
окончания 

ГИА 
  26.05-31.08 97 

После 
окончания 

ГИА 
  

                          

Праздничные дни учебного периода 04.11, 08.03, 01.05, 09.05 

Дополнительная информация  (дополнительные дни отдыха)                      02.05, 08.05 

Дополнительная информация  (рабочие субботы при пятидневной неделе)   26.10.                   

        

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора МБОУ № 76 "ШБ"         
 № 143-ОД от 31.08.2022 г. 



 

205 
 

          Годовой календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год МБОУ № 76 "ШБ" 

  1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года             

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 
33 34 34 34 34 34 

Количество учебных дней 165 170 204 204 204 204 

Продолжительность учебной недели 5 5 6 6 6 6 
Количество каникулярных и праздничных 

дней  
38 31 31 31 31 31 

Продолжительность  учебного периода:  
(Четверть, триместр, семестр) 

сроки 
кол.  

дней 
сроки 

кол.  

дней 
сроки 

кол.  

дней 
сроки 

кол.  

дней 
сроки 

кол.  

дней 
сроки 

кол.  

дней 

1 четверть 

01.09-

28.10 
42 

01.09-

28.10 
42 

01.09-

29.10 
51 

01.09-

29.10 
51         

2 четверть 

07.11-

30.12 
40 

07.11-

30.12 
40 

07.11-

30.12 
47 

07.11-

30.12 
47         

1 полугодие 
                

01.09-

30.12 
98 

01.09-

30.12 
98 

3 четверть 

09.01-

17.03 
42 

09.01-

17.03 
47 

09.01-

18.03 
57 

09.01-

18.03 
57         

4 четверть 

27.03-

25.05 
41 

27.03-

25.05 
41 

27.03-

25.05 
49 

27.03-

25.05 
49         

2 полугодие 
                

09.01-

25.05 
106 

09.01-

25.05 
106 

    165   170   204   204   204   98 

Сроки проведения промежуточной аттестации с годовым контролем: 

  
    

Не 

проводится 
  

Не 

проводится 
      

Не 

проводится 
      

Продолжительность каникул: 

  
сроки 

кол.  

дней 
сроки 

кол.  

дней 
сроки 

кол. 

дней 
сроки 

кол.  

дней 
сроки 

кол.  

дней 
сроки 

кол. 

дней 

Осенние 29.10- 8 29.10- 8 30.10- 8 30.10- 8 30.10- 8 30.10- 8 
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06.11 06.11 06.11 06.11 06.11 06.11 

Зимние 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

Дополнительные 

20.02-

26.02 
7                     

Весенние  

19.03-

26.03 
8 

19.03-

26.03 
8 

19.03-

26.03 
8 

19.03-

26.03 
8 

19.03-

26.03 
8 

19.03-

26.03 
8 

Итого   32   25   25   25   25   25 

Летние 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

    130   123   123   123   123   123 

Праздничные дни учебного периода 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 09.05.2023 

Дополнительная информация  (указать дополнительные дни отдыха) 

24.02.2023, 08.05.2023 
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УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора МБОУ № 76 "ШБ"         
 № 117-ОД от 31.08.2023 г. 

         
Приложение № 2 

Годовой календарный учебный график на 2023 - 2024 учебный год МБОУ № 76 "ШБ" 

  1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года             

Продолжительность учебного 
года: количество учебных 

недель 

33 34 34 34 34 34 

Количество учебных дней 165 170 204 204 204 204 

Продолжительность учебной 

недели 
5 5 6 6 6 6 

Количество каникулярных  
дней  

37 28 25 25 25 25 

Количество праздничных дней  7 7 7 7 7 7 

Продолжительность  учебного периода:  

(Четверть, триместр, семестр) 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 

1 четверть 

01.09-

27.10 
41 01.09-27.10 41 01.09-28.10 50 01.09-28.10 50         

2 четверть 
06.11-
29.12 

40 06.11-29.12 40 06.11-30.12 48 06.11-30.12 48         

1 полугодие         

 

      01.09-30.12 98 01.09-30.12 98 

3 четверть 
09.01-
22.03 

47 09.01-22.03 52 09.01-23.03 63 09.01-23.03 63         

4 четверть 

01.04-

25.05 
37 01.04-25.05 37 01.04-25.05 43 01.04-25.05 43         

2 полугодие                 09.01-25.05 106 09.01-25.05 106 

    165   170   204   204   204   204 

Сроки проведения промежуточной аттестации с годовым контролем: 

  
    

Не 

проводится 
  

Не 

проводится 
      

Не 

проводится 
      

Продолжительность каникул: 

  
сроки  

кол.  
дней 

сроки  
кол.  
дней 

сроки  
кол. 
дней 

сроки  
кол.  
дней 

сроки  
кол.  
дней 

сроки  
кол. 
дней 

Осенние 28.10- 9 28.10-05.11 9 29.10-05.11 8 29.10-05.11 8 29.10-05.11 8 29.10-05.11 8 
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05.11 

Зимние 
30.12-
08.01 

10 30.12-08.01 10 31.12-08.01 9 31.12-08.01 9 31.12-08.01 9 31.12-08.01 9 

Дополнительные 

19.02-

25.02 
9                     

Весенние  
23.03-
31.03 

9 23.03-31.03 9 24.03-31.03 8 24.03-31.03 8 24.03-31.03 8 24.03-31.03 8 

Итого   37   28   25   25   25   25 

Летние 

26.05-

31.08 
98 26.05-31.08 98 26.05-31.08 98 

После 

окончания 
ГИА 

  26.05-31.08 98 

После 

окончания 
ГИА 

  

                          

Праздничные дни учебного 

периода 23.02, 08.03, 01.05, 09.05 

Дополнительная информация  (указать дополнительные дни отдыха)                      29.04-30.04, 10.05 
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3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального образования образовательного учреждения 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Основными задачами Учреждения является создание условий: 

1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

2) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

3) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

4) для формирования духовно-нравственной личности; 

5) для осознанного выбора профессии. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем настоящую основную 

образовательную программу, условия: 

соответствуют требованиям Стандарта и ориентированы на внедрение ФГОС НОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП НОО образовательного 

учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально--

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП НОО образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП НОО образовательного учреждения базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

ООП НОО; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП НОО образовательного учреждения, сформированным с учётом 

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 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы включают: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

МБОУ № 76 «ШБ» укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности (см. таблицу «Кадровое обеспечение 

реализации основной образовательной программы»). 

Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со структурой 

и штатным расписанием Учреждения. Работники Учреждения принимаются на работу по 

трудовому договору. Для осуществления отдельных образовательных услуг, в том числе 

платных, могут привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров. На лиц, 

работающих в Учреждении, распространяется законодательство о труде Российской 

Федерации. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании. 

Работники МБОУ № 76 «ШБ» осуществляют выполнение трудовых обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в соответствии с 

Уставом МБОУ СОШ № 76  и действующим законодательством Российской Федерации. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

 

 

на соответствие - занимаемой 

должности(%) 

 

квалификационная 

категория(%) 

 

Руководящие работники 

 

0 

 

 

100 

 

 

Педагогические работники 

29% 

 

71% 
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Персональный состав педагогических работников НОО  
 

№ 

п\п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Специальность 

по 
диплому 

Квалификаци

я по диплому 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы 
по 

специал

ьности 

1.  Абашева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель ФК высшее Физическое 

воспитание учитель 

физической 
культуры 

  ИПК и ПРО 2016, 24 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 2020, 17ч. 

36 36 

2.  Афанасьева 

Полина 
Александровна 

учитель начальные 

классы 

среднее 

специальное 
 

Преподавание в 

начальных 
классах 

Учитель 

начальных 
классов 

  Подана заявка 0 0 

3.  Белова 

Наталья 

Викторовна 

учитель ИЗО среднее 

специальное 

Дошкольное 

воспитание со 

специализацией 
руководитель изо 

деятельности 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 
руководитель 

изодеятельности 

  ООО «Центр онлайн- 

обучения Нетология- 

групп» 2018, 72ч., АОУ 
ДПО УР ИРО, 2019, 

108ч. 

ООО «ИО-Групп», 2019, 
72ч. 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2021, 

72ч. 
ЧОУ «Дом учителя» 

2023, 24ч. 

28,7 16,9 

4.  Белослудцева 
Наталья 

Александровна 

учитель начальные 
классы 

высшее Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

учитель 
начальных 

классов 

 

  АОУ ДПО УР ИРО, 2019 
36ч. 

ЧОУ «Дом учителя» 

2023, 24ч. 

36,9 36,9 

5.  

Беляева Юлия 
Владимировна 

учитель  

английский  
 язык 

высшее Теория и 
методика 

преподавания 

иностранных 
языков и культур 

лингвист, 
преподаватель 

  АОУ ДПО УР ИРО, 
2021, 24ч. 

ЧОУ «Дом учителя» 

2023, 24ч. 

16 2 

https://ciur.ru/izh/s76_izh/DocLib12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
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№ 

п\п 
ФИО Занимаемая 

должность 
Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень 
образования 

Специальность 

по 

диплому 

Квалификаци

я по диплому 
Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специал

ьности 

6.  
Боровенская 

Светлана 

Владимировна 
 

 

 

 

учитель начальные 

классы 

высшее Зооинженер 

Финансы и 
кредит 

Учитель нач. 

классов 

экономист 

Методика 
организации 

образовательног

о процесса в 
начальном 

общем 

образовании 

  ЧОУ «Дом учителя» 

2023, 24ч. 

28 1 

7.  Боязитова 
Гузель 

Зайтуновна 

учитель начальные 
классы 

высшее Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 
классов 

  АУ УР РЦИиО, 2019 
30ч., АОУ ДПО УР ИРО 

2021, 24ч., ЧОУ «Дом 

учителя» 2023, 24ч. 

31,6 31,4 

8.  Волков Игорь 
Германович 

учитель ФК среднее 
специальное 

 

 
высшее 

Адаптивная 
физическая 

культура 

 
физическая 

культура 

учитель 
адаптивной 

физической 

культуры 
бакалавр 

  АОУ ДПО УР ИРО 
2017, 36ч. 

АОУ ДПО УР ИРО 2020, 

16ч., ЧОУ «Дом 
учителя» 2023, 24ч. 

11 11 

9.  Волкова 

Татьяна 
Леонидовна 

учитель начальные 

классы 

высшее Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

учитель 

начальных 
классов 

  АОУ ДПО УР ИРО 

2019, 36ч, ЧОУ «Дом 
учителя» 2023, 24ч. 

41 41 

10.  Гавшина 
Наталья 

Александровна 

учитель английский 
язык 

высшее перевод и 
переводоведение 

лингвист, 
переводчик 

  АОУ ДПО УР ИРО 
2018, 36ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2020, 49ч., 
АОУ ДПО УР ИРО 2023, 

24ч., ЧОУ «Дом 

учителя» 2023, 24ч.  

15 15 

11.  Гришина 
Анастасия 

учитель начальные 
классы 

высшее преподавание в 
начальных 

учитель 
начальных 

  ООО «Учи.ру», 2022, 72 
ч.,  

12,8 12,6 
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№ 

п\п 
ФИО Занимаемая 

должность 
Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень 
образования 

Специальность 

по 

диплому 

Квалификаци

я по диплому 
Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специал

ьности 

Владимировна классах 

педагогика и 
психология 

классов 

педагог-
психолог 

АОУ ДПО УР ИРО 2023, 

24ч., ЧОУ «Дом 
учителя» 2023, 24ч. 

12.  Донченко 

Елена 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

высшее учитель - 

олигофренопедаг

ог, учитель-
логопед 

олигофренопеда

гогика 

  Дом учителя, 2018 г.-

16ч. 

АОУ ДПО УР ИРО, 
2020, 24ч., ЧОУ «Дом 

учителя» 2023, 24ч. 

21 21 

13.  Дранникова 
Елена 

Евгеньевна 

учитель начальные 
классы 

высшее Педагогика и 
методика 

начального 

образования 
учитель 

начальных 

классов 

  АОУ ДПО УР ИРО, 
2019г., 36ч, АПОУ УР 

«Экономико-

технологический 

колледж» 2018, 24ч., 
АОУ ДПО УР ИРО, 

2019, 36ч., ЧОУ «Дом 

учителя» 2023, 24ч. 

21 21 

14.  Дунаева Юлия 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

среднее 

специальное 

преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов 

  ЧОУ «Дом учителя» 

2023, 24ч. 

1 1 

15.  Калянова 
Марина 

Юрьевна 

учитель начальные 
классы 

Высшее Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

учитель 
начальных 

классов 

 

  АОУ ДПО 
УР ИРО, 2019, 72ч., 

АОУ ДПО УР ИРО 

2023, 36ч., 

20 8 

16.  Кулькова 
Инна 

Владимировна 

учитель начальные 
классы 

высшее Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 
учитель 

начальных 

классов 

  ИПК и ПРО 2018, 
2019, 280ч., АУ УР 

РЦИиО 2019, 30ч., ООО 

«Центр инновационного 
образования и 

воспитания» 2020, 17ч., 

ЧОУ «Дом учителя» 

2023, 24ч. 

29 29 
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№ 

п\п 
ФИО Занимаемая 

должность 
Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень 
образования 

Специальность 

по 

диплому 

Квалификаци

я по диплому 
Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специал

ьности 

17.  Леонтьева 

Алена 
Олеговна 

учитель музыка среднее 

специальное 

Народное 

художественное 
творчество по 

виду 

Этнохудожествен
ное творчество 

руководитель 

любительского 
этнохудожестве

нного 

коллектива, 
преподаватель 

  АОУ ДПО УР ИРО, 

2020, 24ч., ЧОУ «Дом 
учителя» 2023, 24ч. 

 

5 5 

18.  Лощенова 

Вероника 

Владимировна 

учитель начальные 

классы 

высшее преподавание в 

начальных 

классах  
психология 

учитель 

начальных 

классов 
педагог-

психолог 

  АОУ ДПО УР ИРО, 

2020, 24ч., ЧОУ «Дом 

учителя» 2023, 24ч. 

32 32 

19.  Лысова Ольга 

Григорьевна 

инструктор плавание среднее 

специальное 

физическая 

культура 
преподаватель 

физической 

культуры  

  АОУ ДПО УР ИРО, 

2019, 
36ч., ЧОУ «Дом 

учителя» 2023, 24ч. 

37,1 12,2 

20.  Мингазова 
Оксана 

Геннадьевна 

учитель начальные 
классы 

высшее Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

учитель 
начальных 

классов 

 

  ИПК и ПРО 2018-30ч, 
2019-36ч. 

АУ УР РЦИиО, 2019-

30ч. 

Всероссийский форум 
«Педагоги России», 

2020-16ч., ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 2020, 17ч., 

АО «Академия 

«Просвещение»  2021, 
144ч, АОУ ДПО УР 

ИРО 2023, 24ч., ЧОУ 

«Дом учителя» 2023, 
24ч. 

31 31 



 

216 
 

№ 

п\п 
ФИО Занимаемая 

должность 
Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень 
образования 

Специальность 

по 

диплому 

Квалификаци

я по диплому 
Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специал

ьности 

21.  Огнева Марина 

Юрьевна 

учитель английский 

язык 

высшее Лингвистика 

Филолог  

Бакалавр 

Магистр 

  ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 2020, 66ч., 

ЧОУ «Дом учителя» 
2023, 24ч. 

3,9 3,9 

22.  Пантюхина 

Анна 

Владимировна 

Учитель ИЗО высшее народное 

художественное 

творчество 

художественный 

руководитель 
студии 

декоративно-

прикладного 
творчества, 

преподаватель 

  АОУ ДПО УР ИРО 

2018, 36ч., АУ УР 

РЦИиО 2019, 30ч., ООО 
«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 2020, 17ч., 

АОУ ДПО УР ИРО 

2023, 24ч., ЧОУ «Дом 

учителя» 2023, 24ч. 

17 14 

23.  Плетенева 
Лариса 

Геннадьевна 

учитель начальные 
классы 

высшее Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 
классов 

  АОУ ДПО УР ИРО 2019, 
36ч., ЧОУ «Дом 

учителя» 2023, 24ч. 

45 45 

24.  Потапова 
Марина 

Михайловна 

учитель начальные 
классы 

высшее педагогика 
и методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 
классов 

  АОУ ДПО УР ИРО 
2018, 36ч., ЧОУ «Дом 

учителя» 2023, 24ч. 

29 29 

25.  Северюхин 

Андрей 

Иванович 

учитель ФК высшее физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры и 

тренера ДЮСШ 
по легкой 

атлетике 

 

  АОУ ДПО УР ИРО, 

2020, 24ч., ООО «Центр 

современного 

образования Фокус», 
2023, 16ч. 

35 35 

26.  Соболева 
Татьяна 

учитель начальные 
классы 

среднее 
специальное 

преподавание в 
начальныхкласса

учитель 
начальных 

  АУ УР РЦИиО, 2019, 
30ч., ООО «Центр 

24,3 11,6 
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№ 

п\п 
ФИО Занимаемая 

должность 
Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень 
образования 

Специальность 

по 

диплому 

Квалификаци

я по диплому 
Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специал

ьности 

Витальевна х общеобр. 

школы 

классов, 

воспитатель 
ГПД 

инновационного 

образования и 
воспитания» 2020, 17ч., 

ЧОУ «Дом учителя» 

2023, 24ч., АОУ ДПО УР 
ИРО, 2023, 36 

27.  Филиппова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель начальные 

классы 

высшее преподавание в 

начальных 

классах 
общеобраз. 

школы  

филология 

учитель 

начальных 

классов, 
учитель 

русского языка и 

литературы 

  АОУ ДПО УР ИРО 

2018, 36ч., 2021, 36ч., 

ЧОУ «Дом учителя» 
2023, 24ч. 

36,7 36,7 

28.  Шаехова 
Наталья 

Миннезагитовн

а 

учитель начальные 
классы 

среднее 
специальное 

Преподавание  в 
начальных 

классах 

общеобразовател
ьной школы 

учитель 
начальных 

классов 

 

  АОУ ДПО УР ИРО 
2019,  36ч. 

АНОДПО «ИОЦ ПКиП, 

2019-72ч., ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 2020, 17ч., 

ЧОУ «Дом учителя» 
2023, 24ч.  

37 37 



 

218 
 

На современном этапе в пределах каждого уровня профессионального образования 

основной задачей является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, 

специалиста в связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывное повышение квалификации предоставляет каждому человеку 

институциональную возможность формировать индивидуальную образовательную 

траекторию и получать ту профессиональную подготовку, которая требуется ему для 

дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста. 

Формы непрерывного образования 

В школе используются следующие формы непрерывного образования: 

1. Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательных учреждениях 

- получение высшего образования или второй специальности в системе очно-заочного, 

заочного образования. 

Администрация школы создает условия для педагогов, получающих высшее 

образование заочно: 

свободный учебный день в зависимости от нагрузки; 

- учебный отпуск; 

- возможность отпуска внеочередного и без содержания (при наличии условий) по 

заявлению педагога, обучающегося заочно, и с разрешения администрации. 

2. Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров: 

курсы профессиональной переподготовки в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики («Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом») 

курсы повышения квалификации по направлениям: по учебным предметам, по 

информационно-коммуникативным технологиям, по профильному обучению, по новым 

учебно-методическим комплексам, по современным педагогическим технологиям. 

Периодичность прохождения курсов - один раз в 3 года. Участие в семинарах, научно-

практических конференциях федерального, регионального, муниципального уровней. 

Результаты повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к осуществлению педагогической деятельности в условиях реализации 
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Государственного стандарта общего образования, к поэтапному введению и реализации 

ФГОС на начальной, основной и старшей ступенях обучения: обеспечение оптимального 

вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; освоение новой системы требований к 

структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Участие в профессиональных конкурсах федерального, регионального, 

муниципального уровней, в том числе дистанционных («Учитель года», образовательных 

форумах и т.д.). 

Участие в работе школьного методического объединения. 

На методических семинарах рассматриваются актуальные вопросы современного 

образования в аспекте теоретической, дидактической, методической, психологической 

подготовки учителей. Целью методического семинара является  повышение квалификации 

кадров в соответствии с задачами функционирования и развития школы, а также 

индивидуальными интересами и потребностями учителей. Работа методического 

объединения строится на диагностической основе, с учетом реальных потребностей 

учителей. Содержание потребностей определяется с помощью опроса, анкетирования и 

востребованных диагностик. Руководство методического объединения осуществляется 

зам. директора . 

Участниками методического объединения являются все педагоги начальной 

школы. Подготовка к заседанию методического объединения осуществляется 

инициативной группой педагогов под руководством зам. директора Деятельность 

направлена на непрерывное повышение уровня компетентности педагогов в содержании и 

методиках преподавания предметов. Педагоги школы работают в составе методических 

объединений в соответствии с «Положением. Работа над единой темой школы 

«Современные подходы к организации образовательного процесса  в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения» 

От компетентности педагога к компетентности ученика». Требования к единой 

методической теме: актуальность для педагогических работников; соответствие уровню 

развития коллектива; связь с имеющимся инновационным опытом; коллегиальный выбор; 

охват учебно - воспитательной работы; 
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Работа по подготовке и проведению открытых уроков, их посещение и анализ. С 

целью упорядочения работы и обеспечения эффективности проведенных уроков в школе 

один раз в год проводятся предметные недели и методический день. 

Наставничество как одна из форм методической работы служит для передачи 

опыта; молодые специалисты знакомятся с уроками и внеклассными мероприятиями 

своего наставника, с планами его работы и другими методическими документами, 

приглашают наставника на свои уроки, планируют совместно уроки, внеклассные 

мероприятия. Их деятельность отражается в тетрадях посещений и взаимо - посещений 

уроков, в планах работы наставников с молодыми специалистами. Наставником может 

являться опытный учитель, назначаемый по рекомендации зам. директора по УВР. 

Аттестация педагогических работников образования. Аттестация является одним из 

средств оценки и развития профессионализма педагогических работников. Аттестация 

педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории 

Основными задачами аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава организаций; 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 
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Виды аттестации 

 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. 

«Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. N276) определяет состав аттестационной комиссии 

образовательной организации, а также алгоритм организации процедуры аттестации на 

уровне образовательного учреждения. «Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N276) не устанавливает 

возможность проведения квалификационных испытаний для педагогических работников, 

основанием к аттестации является представление работодателя, которое содержит 

мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится в отношении педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий (первой или высшей). Аттестация педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Аттестация 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории является 

добровольной, проводится по желанию работника на основании личного заявления. 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории осуществляется аттестационными комиссиями формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Установленная первая или высшая квалификационная категория действует в течение 5 

лет. Срок действия квалификационной категории продлению не подлежит. Формы 

аттестации (на соответствие требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории): модельный паспорт, экспертное заключение 

Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников утверждается распорядительным актом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования. 
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Распоряжение являются основанием для начисления работнику заработной платы по 

присвоенной квалификационной категории. 

Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при 

государственной аккредитации ОО, аттестации педагогов других ОУ, члены экспертных 

комиссий по проверке городских олимпиадных, мониторинговых, диагностических работ, 

по проверке авторских педагогических разработок и др.) 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы НОО 

Психологическое сопровождение ребенка в школе преимущественно 

осуществляется педагогическими средствами, через педагога и традиционные формы 

учебного и воспитательного взаимодействия. Модель психолого-педагогического 

сопровождения участников    образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной 

деятельности психолога, направленная на создание социально-психологических условий 

для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного 

взаимодействия. Объектом школьной психологической практики выступает обучение и 

психологическое развитие ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Предмет - 

социально-психологические условия успешного обучения и развития. Методом и 

идеологией работы школьной психологической службы является сопровождение, что 

обозначает следующее: следование за естественным развитием ребенка на данном 

возрастном и социокультурном этапе онтогенеза. 

Важнейший аксиологический принцип модели школьной психологической 

практики - безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 

потребностей, целей и ценностей его развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. В идее сопровождения последовательно осуществляется 

принцип вторичности его форм и содержания к социальной и учебно-воспитательной 

среде жизнедеятельности ребенка. 

Концептуальные следствия идеи сопровождения: 

Систематическое отслеживание личностного развития ребенка в динамике в 

процессе школьного обучения (наблюдение, педагогическая и психологическая 

диагностика). 
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Создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Продумывается 

система действий, конкретных мероприятий, которые позволяют этим детям преодолеть 

или скомпенсировать возникающие проблемы. 

Цели и задачи психологической службы. 

Цель психологической службы: комплексное  психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося и школьных коллективов, параллелей в образовательном 

пространстве школы. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения реализации 

данной основной образовательной программы являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый и 

юношеский; 

 содействие личностному, интеллектуальному и творческому развитию 

обучающихся на всех ступенях школьного обучения; 

 формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; обеспечение вариативности направлений и форм. 

Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и 

развитии обучающихся. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное                  Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения 



 

224 
 

 

Формированиеценности здоровья и безопасного образа жизни и развитие экологической 

Консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей 

Психодиагностика 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. При составлении 

диагностического минимума учитывается запрос администрации. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

Данные психодиагностического минимума необходимы: для составления 

психодиагностического портрета школьника;для определения путей и форм оказания 

помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии; 

для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и администрацией 

на психолого-педагогических консилиумах; 

групповых и индивидуальных консультациях педагогов, классных руководителей. 

Для родителей по итогам диагностики проводятся индивидуальные консультации. 

Углубленная диагностика проводится только после индивидуальных консультаций 

родителей и по их согласию. Психолого-педагогическая диагностика развития 

обучающихся в образовательном учреждении осуществляется в групповой и 

индивидуальной форме: 

Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Развивающая деятельность психологов ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического развития школьников, а 

психокоррекция на исправление уже нарушенного гармоничного развития личности 

  
Диагностика 

  

Консультирование   Экспертиза 

  Профилактика   
Развивающая работа Просвещение 

Коррекционная работа 

Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы психологического  
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посредством формирования психологических новообразований и оптимизации 

социальной ситуации развития. 

На основе психологических заключений по результатам диагностики осуществлялась 

коррекционно - развивающая работа в индивидуальном и групповом режиме: 

 помощь в адаптации первоклассников к обучению в школе; помощь в адаптации 

коррекция гиперактивного поведения обучающихся начальных классов; снятие 

агрессивно-аффективного поведения у обучающихся среднего звена; развитие навыков 

эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и противоположным полом; 

 обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения психофизического 

самочувствия; развитие навыков самоанализа и коррекции поведения, умения 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях; формирование адекватной 

самооценки; развитие чувства уверенности и др. 

Предполагаемый результат.  

изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами. 

Методами оценки эффективности программы являются:  

 опросы обучающихся, учителей, родителей; 

 индивидуальные и групповые интервью; 

 наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к 

содержанию, динамикой в отношениях и др.). 

 повышение эффективности стимулирования педагогов к внедрению личностно—

ориентированных технологий обучения с учетом: динамики готовности учителей к 

педагогическим инновациям; 

 установление диалоговых отношений между обучающимися, учителями, 

родителями; формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому 

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях. 

Критерии: 

 степень включенности взрослых в программу психологических занятий; 

продуктивность совместной деятельности; удовлетворенность диалогом; 

 определение стиля поведения в ситуациях разногласия. 

 создание условий для развития устремлений обучающихся и взрослых 

(познавательных, творческих, эмоционально-личностных) через выявление содержания 

индивидуальности обучающихся, рассмотрение горизонтов личностного развития, 

особенностей саморазвития. Системность мышления. Включенность в групповые 
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отношения. Личностная саморегуляция. Тревожность. Стрессоустойчивость; 

самоопределение. Потребность в самопознании; 

 самореализация родителей - в самореализации детей через развитие рефлексии 

особенностей воспитания и обучения ребенка, общения с ним; 

 характеристика родительского отношения: ориентация на принятие ребенка, 

кооперацию в решении проблем; 

 последовательность в воспитании детей. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и представляет бюджетную отчетность 

получателя бюджетных средств Управлению образования администрации в 

установленные им сроки. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

1) имущество, переданное Учреждению Собственником; 

2) средства, получаемые от Учредителя; 

3) средства бюджета города в виде субсидий; 

4) доходы от собственной деятельности и имущество, приобретенное за счет этих средств; 

5) добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан и юридических 

лиц; 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Учреждение 

вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 

платы устанавливается Учредителем. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Собственником или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
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Оплата труда работников Учреждения производится на основе нормативного документа 

«Положения об оплате труда», а также индивидуального рейтинга критериев и 

показателей качества и результативности труда, предусматривающих: результаты 

итоговой аттестации выпускников; достижения обучающихся; наличие победителей и 

призеров; активное участие в методической инновационной работе, эффективные формы 

внеклассной работы по предмету; пополнение материально - технической базы учебных 

кабинетов; сохранение контингента обучающихся; использование информационных 

современных технологий; использование здоровьесберегающих технологий; эффективная 

организация воспитательной работы в классе; отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса; исполнительская дисциплина; активное участие в 

общественной жизни. 

Финансовые условия реализации программы предполагают расходы, необходимые для 

достижения планируемых результатов. 

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ №76 «ШБ» соответствует задачам реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения, имеет необходимое 

учебно-материального оснащение образовательного процесса для создания 

образовательной и социальной среды. 

Имущество МБОУ №76 «ШБ»закрепляется за ним.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1апреля 2005г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 — Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями Стандарта в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу в  МБОУ №76 «ШБ»оборудованы: 
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 учебные кабинеты  с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

актовым залом; 

 спортивными залами, стадионом, спортивной площадкой, оснащённой игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещениями для медицинского персонала; 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием  

3.4.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 единая информационно-образовательная среда города Ижевска 

 информационно-образовательная среда МБОУ №76 «ШБ»предметная информационно-

образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК (включая компоненты и элементы); 

 основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям, и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в воспитательной работе; 

 в административной деятельности. 

3.4.5.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 



 

231 
 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

   Наименование Характеристика Количество 

DYD -плейр   LG DK 669X 1 

аппаратно-программный комплекс 

для  

начальной школы 

Ноутбук ICL, Приставка Mimio Teach, 

Проектор View Sonic 

1 

документ-камера  Promethean ActiView 122, View Mimio 3 

доска интерактивная  ActivBoard 178,  е-Board Touch 87 6 

класс портативный компьютерный 

для начальной школы 

ноутбук ученика, ноутбук преподавателя 13 

магнитно-маркерная доска 120*180 1 

Мфу HP LJ M1319f MFP HP LJ M1319f MFP 3 

ноутбук DELL N7110, Aguarius Cmp NS725, 

FUJITSU LIFEBOOK, RAYbook Si152, 

HP 630, 

11 

принтер A-4 EPSON L 800 1 

проектор Vivitek D517, СP-X2515WN 8 

система тестирования качества 

знаний  

Promethean ActivExpression 2 

цифровой микроскоп Bresser Junior DM400, Levenhuk 50L NG 5 

Компьютер acer, philips 2 

класс портативный "Один учение: 

один компьютер" 
RAY book ICL - 26 шт., роутер - 1,  

шкаф железный - 1 1 

 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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МБОУ №76 «ШБ»обеспечена учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

3.4.6Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП НОО. 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО Школы урока необходима 

разработка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) 

сетевого графика по формированию необходимой системы условий; в) контроля за 

состоянием системы условий. 

3.4.6.1.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 
Целевой ориентир в системе условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

разработка и утверждение 

локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом школы; 

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности 

начальной школы в соответствии с 

ООП НОО. 

 

 Уставом школы; 

- внесение изменений в 

локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

- качественное правовое 

обеспечение всех  

 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство, расписание учебных 

- эффективная система 

управленческой деятельности; 

- реализация планов ШМО, 

социальнопсихологической 
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занятий службы; 

- реализация плана ВШК. 

 

Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

- подбор квалифицированных 

кадров для работы в ОО; 

- повышение квалификации 

педагогических работников; 

- аттестация педагогических 

работников; 

- мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

в образовательном процессе 

- приобретение цифровых 

образовательных ресурсов для; 

- повышение 

профессиональной компетентности 

педагогических работников по 

программам информатизации 

образовательного пространства; 

- качественная организация 

работы официального сайта; 

- реализация плана ВШК. 

 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП НОО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормамобразовательной 

деятельности; 

- эффективная деятельность 

органов государственно-

общественного управления в 

соответствии с нормативными 

документами школы. 

 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

НОО; наличие и оптимальность 

- приобретение учебников, 

учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования обучающимися на 

индивидуальном уровне 

 

 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

- эффективная

 работаспортивного 

зала 

- эффективная

 работастоловой 
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кабинета, состояние здоровья 

обучающихся 

- эффективная

 работамедицинского 

кабинета 

3.4.6.2. Дорожная карта (сетевой график) по формированию системы условий 

основной образовательной программы 

Цель:создание системы организационно - управленческого и научно - методического 

обеспечения по реализации ФГОС НОО. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Результат, 

форма 

контроля 

Создание нормативно-правовой базы ФГОС НОО 

1 Разработка ООП НОО 

Май  

Директор, 

Зам. 

Директора 

ООП НОО 

2 Корректировка основной 

образовательной программы 

начального общего образования с 

учетом изменений ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС. 

Май-август 

Зам. 

Директора по 

УВР 

Приказ об 

утверждении 

ООП НОО 

Учебно-методические условия введения ФГОС НОО 

3 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности. 

Создание банка программ по 

организации внеурочной 

деятельности. 

Май - август 

Зам. 

Директора по 

УВР, 

ВР, 

зав.библио 

текой 

Список 

учебников и 

учебных 

пособий 

Методическое 

обеспечение 

УП 

Организационное обеспечение ФГОС НОО 

4 Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

Систематиче 

ски 

Зам. 

Директора по 

УВР, ВР 

Модель 

взаимодейств 

ия 

5 Реализация системы мониторинга Май Администр Материалы 

 образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 ация  

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

6 Корректировка плана - графика Ежегодно Зам. План-график 
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повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации по реализации ФГОС 

НОО 

август Директора по 

УВР, ВР 

7 Обобщение и систематизация 

педагогического опыта по реализации 

ФГОС НОО 

Систематиче 

ски 

Зам. 

Директора по 

УВР, ВР 

Материалы 

8 Информирование педагогического 

коллектива о результатах перехода на 

ФГОС. 

1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора 

Анализ 

9 Участие педагогов школы в 

методических мероприятиях 

различных уровней (региональный, 

муниципальный). 

В течение 

года 

Зам. 

директора. 

Отчет 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГ 

10 

Применение механизма оплаты труда 

работников ОУ, реализующих 

введение 

ФГОС. 

Сентябрь Директор 

ЛА 

11 

Приобретение компьютерной и 

мультимедийной техники в кабинеты 

начальных классов для реализации 

требований ФГОС 

В течение 

года 
Директор 

Отчет 

12 
Текущий ремонт кабинетов, 

подсобных помещений 
Июнь-август 

Директор Зам 

по 

АХР 

Отчет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

13 
Размещение на сайте ОУ информации 

о введении ФГОС общего образования 

в начальной школе. 

В течение 

года 

Администр 

атор 

школьного 

сайта 

Материалы 

14 
Информирование общественности 

черезСМИ о ходе введения начальной 

школыФГОС 

Весь период 

Педагогиче 

ский 

коллектив 

Материалы 

15 Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии с новым ФГОС 

Август- 

сентябрь 

Зав 

библиотеко 

й 

Анализ 

16 
Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год 

Февраль- 

март 

Директор 

Зав 

библиотеко 

й 

Заявка 

17 

Информирование родительской 

общественности о результатах 

перехода на ФГОС 
В течение Администр Материалы 

18 

Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

май 

Директор Отчет 
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1.2.4.1.Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

- обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к 

структуре ООП 

НОО, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и 

информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

НОО. 

2. Исполнение плана- графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников ОО в связи с 

введением ФГОС НОО 

- семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС НОО; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС НОО; 

- заседания методических объединений 

учителей, по проблемам введения ФГОС НОО; 

- конференции участников образовательного 

процесса и социальных партнёров по итогам 

разработки ООП НОО, проблемам введения ФГОС; 

- участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП НОО; 

- участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО - в течение учебного года по плану 

методической работы. 

 

3. Реализация плана научно-

методической работы, в том числе, 

внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

 

Психолого-педагогические условия 
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1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

по подготовке и введению 

ФГОС НОО 

- качество ООП НОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

- качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВШК, качество процесса реализации 

ВШК как ресурса управления); 

- компетентность субъектов управления. 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

5. Привлечение органов 

государственно- общественного 

управления к проектированию ООП 

НОО 

Соответствие ООП НОО критериям оценки по разделам 

 Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, 

а также механизма их 

формирования 

- создание механизма связи заработной платы с 

качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных 

условий и результативностью их труда; 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

3. Наличие Соответствие документов требованиям ТК РФ 
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 Методические пособия Класс 

Материально-технические условия 

 

 

Компоненты оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеются в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 1.1. Учебные кабинеты с 10/10 

начальной школы автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников 

 

 1.2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

3/3 

 1.3. Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, 

студии 

13/13 

2. Компонентыоснащения 2.1. Нормативные документы, 100% 

учебных кабинетов локальные акты  

 2.2. Учебники по предметам начального 

общего образования 

100%/100% 

 2.3. УМК по предметам начального 

общего образования 

100% 

 2.4. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам начального 

общего образования 

85%/ 15% 

 2.5. Учебное оборудование 100% 

 2.6. Учебная мебель 100% 

3. Компоненты 3.1. Нормативные документы, 100% 

оснащения спортивного программно-методическое  
зала обеспечение  

 3.2. Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование 

100% 
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1 
Крылова О.Н.Тесты по обучению грамоте к учебнику 

В.Г. Горецкого «Азбука1 класс» М.:Издательство «Экзамен», 2013 

1 

2 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Комплект итоговых 

комплексных работ для 1 класса и методические рекомендац для

 учителя 

Москва«Просвещение», 2012 

1 

3 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Комплект итоговых 

комплексных работ для 2 класса и методических рекомендации для

 учителя    /Москва «Просвещение», 2012 

2 

4 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Комплект итоговых 

комплексных работ для 3 класса и методические рекомендации

 для учителя/Москва«Просвещение»,  

3 

5 

Е.В. Волкова, Н.И. Ожогина, А.В. Тарасова  Русский язык 

«Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы» . 

Типовые задания. 

4  

6 
Е.В. Волкова, Н.И. Ожогина, А.В. Тарасова  Математика «Всероссийская 

проверочная работа за курс начальной школы» . Типовые задания 

4 

7 

Е.В. Волкова, Н.И. Ожогина, А.В. Тарасова  Окружающий мир 

«Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы» . 

Типовые задания 

4 
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ППриложение№1 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

введены следующие занятия: 

   Внеурочная деятельность МБОУ № 76 « ШБ» на 2022-2023 учебный год 

Класс Направление Наименование 

2а 

 

спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное  Работа с текстом 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

2б спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

2в спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Тропинка к своему Я 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

2г спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

Духовно-нравственное Разговор о важном 

2д спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Типовые задачи по формированию УУД. Работа 

с информацией. 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

2е спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Типовые задачи по формированию УУД. Работа 

с информацией. 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

2ж спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

3а спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

3б спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 
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3ю спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное  Работа с текстом 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

3г спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

3д спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

3е спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

4а спортивно- оздоровительное 

общеинтеллектуальное 

плавание 

Учусь создавать проект 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

4б спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

 духовно-нравственное Разговор о важном 

4в спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

 

общеинтеллектуальное  Три кита 

общекультурное ПДД 

 духовно-нравственное Разговор о важном 

4д спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

 духовно-нравственное Разговор о важном 

4е спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Типовые задачи по формированию УУД. Работа 

с информацией. 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

4ю спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное Типовые задачи по формированию УУД. Работа 

с 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 
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4з спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

1а спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное  Работа с текстом 

общекультурное ПДД 

 духовно-нравственное Разговор о важном 

1б спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

 духовно-нравственное Разговор о важном 

1в спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

 духовно-нравственное Разговор о важном 

1г спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

 духовно-нравственное Разговор о важном 

1д спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

 духовно-нравственное Разговор о важном 

1е 

 

спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

 

Внеурочная деятельность МБОУ № 76 «ШБ» на 2024-2025 учебный год 

№п/п Класс Направление Наименование 

1 

 

2а 

 

спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное  Учусь создавать проект 



 

243 
 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

2 2б спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

3 2в спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Тропинка к своему Я 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

  
 Орлята России 

4 2г спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

Духовно-нравственное Разговор о важном 

5 2д спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

 

духовно-нравственное Разговор о важном 

 

2п 

спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное  Работа с текстом 

общекультурное ПДД 

 

  
духовно-нравственное Разговор о важном 

  
 Орлята России 

6 2е спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное  В мире информации. Работа с информацией. 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

7 2ж спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

 Орлята России 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

8. 3а спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное   Работа с текстом 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

  
 Орлята России 

9 3б спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

  
 Орлята России 

10 3в спортивно- оздоровительное Плавание 
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общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

  
 Орлята России 

11 3г спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

12 3д спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

13 3е спортивно- оздоровительное Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

  
 Орлята России 

14 4а спортивно- оздоровительное 

общеинтеллектуальное 

плавание 

 Работа с текстом 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

  
 Орлята  России 

15 4б спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

  духовно-нравственное Разговор о важном 

17 4в спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

 

общеинтеллектуальное  Три кита 

общекультурное ПДД 

  духовно-нравственное Разговор о важном 

   Орлята России 

18 4г спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

  духовно-нравственное Разговор о важном 

   Орлята России 

19 4д 

 

спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное  В мире информации 

общекультурное ПДД 
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духовно-нравственное Разговор о важном 

 
  Орлята России 

20 4е спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное  Работа с текстом 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

21 4ж спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

22 1а спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

  духовно-нравственное Разговор о важном 

23 1б спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

  духовно-нравственное Разговор о важном 

24 1в спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное   Работа с текстом 

общекультурное ПДД 

  духовно-нравственное Разговор о важном 

   Основы безопасности 

25 1г спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

 духовно-нравственное Разговор о важном 

26 1д спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

 духовно-нравственное Разговор о важном 
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27 1е 

 

спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное  Работа с текстом 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

28 1ж 

спортивно- оздоровительное 

 

Плавание 

общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

общекультурное ПДД 

духовно-нравственное Разговор о важном 

 

 

Духовно-нравственное и  социальное направления реализуются через  такие 

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

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

общественно полезные практики и т. д.  При организации внеурочной деятельности 

обучающихся образовательным учреждением используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 

и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей.  

План внеурочной деятельности является приложением к Основной 

образовательной программе начального общего образования, разрабатывается и 

утверждается ежегодно.  
 

 

Рабочая программа 

по внеурочной деятельности по курсу «Работа с текстом» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное общество является информационным обществом. Чтение — одно из 

лучших и наиболее эффективных средств получения нужной информации. Развитие 

информационных технологий связано с необходимостью получать актуальные 

информационные материалы из различных источников, систематизировать их, определяя 

ценность для процесса приобретения — передачи знаний, объем которых постоянно 

возрастает. 

Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед школой новые 

задачи. ФГОС НОО выдвигает в качестве приоритета развития российского образования 

задачу формирования у учащихся не просто знаний и умений по различным предметам, а 

метапредметных умений и способностей к  самостоятельной учебной деятельности, 

готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию. 

Сегодня очень важно научить школьников элементарным навыкам работы 

с информацией: поиском, анализом, обработкой, хранением, использованием 

и применением информации в максимально рациональной форме. Единицей информации 
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является текст  – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное высказывание. 

Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих умений для 

человека. 

Не случайно Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального и основного общего образования включают в метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы в качестве обязательного компонента 

«овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменных 

формах». 

Развитие умений смыслового чтения у младших школьников должно быть 

направлено на овладение ими навыками и приёмами понимания информации, 

содержащейся в тексте, а именно – идеи произведения, замысла его автора, оснований 

поступков героев, причинно-следственных связей явлений и событий. Вместе с тем, 

смысловое чтение художественного произведения должно обеспечивать включение 

читателя в эмоциональный настрой текста, в его эстетическую и нравственную 

составляющую. Формирование этих навыков легло в основу программы курса внеурочной 

деятельности «Чтение. Работа с текстом». 

Цель курса – формирование информационно – коммуникативной и читательской 

компетентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное 

приобретение знаний с использованием различных по характеру и знаковым системам 

источников информации. 

Достижениеэтойцелипредполагаетрешениеследующихзадач: 

1) формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 

деятельности (овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения как базовым в системе образования младших школьников - смысловое чтение) и 

приёмов понимания и анализа текста–

правильноготипачитательскойдеятельности;одновременное 

развитиеинтересаксамомупроцессучтения,потребностичитать; 

2) формирование первичных навыков работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций;  

3) формирование умения осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации;  

4) создание условий для овладения элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретение опыта работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; 

5) развитие таких читательских действий, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и   обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование; 

6)  формирование умения 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; 

7) создание условий для формирования умения самостоятельно организовывать поиск 

информации. Приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой ин-
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формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

8) обогащение нравственного опыта младших школьников (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор); 

9) создание условий для  освоения коммуникативной культуры: умению высказывать 

оценочные суждения о прочитанном; аргументировать свою позицию в коммуникации; 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; контролировать свою 

деятельность; 

 

Рабочая программа  курса «Чтение. Работа с текстом» составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе рекомендаций по организации  внеурочной деятельности 

учащихся и авторского учебно-методического комплекта  О.Н.Крыловой «Чтение. Работа 

с текстом».  

Рабочая программа «Чтение. Работа с текстом» входит во внеурочную 

деятельность по направлениюразвития личности. 

На изучение курса «Чтение. Работа с текстом» в каждом классе начальной школы 

отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс – 33 ч (33 учебные 

недели), 2,3 и 4 классы – по 34 ч (34 учебные недели). 

Во 2 классе на реализацию курса  «Чтение. Работа с текстом» отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа (34 учебных недели). Занятия проводятся во второй половине дня 

в рамках внеурочной деятельности.  

Продолжительность занятия 40 минут. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. При работе с 

текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть и 

понимать отдельные языковые явления и определять их место в системе языка в целом, 

учится интерпретировать текст. 

      К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учетом его лингвистического, 

стилистического и художественного своеобразия. В систему вопросов для работы с 

текстом включены вопросы по орфографии, фонетике, лексике и пунктуации. В ходе 

работы учащиеся:  

1 класс 

 определяют главную мысль текста; 

 озаглавливают текст; 

 определяют последовательность событий; 

 различают абзацы; 

 считают количество предложений в тексте; 

 подбирают антонимы и синонимы к словам; 

 определяют сравнения; 

 вставляют пропущенные буквы, используя и подбирая самостоятельно проверочные слова 
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Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя чтение по слогам, 

деление слов на слоги для переноса, определение ударного слога.  

2 класс 

 определяют тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

 определяют главную мысль текста; 

 озаглавливают текст; 

 определяют последовательность пунктов плана текста; 

 различают абзацы; 

 подбирают антонимы и синонимы к словам; 

 определяют сравнение 

3-4 класс 

 определяют тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

 различают текст и составляющие его части как единицы речи; 

 определяют общую тему текста; 

 составляют план; 

 определяют абзацы; 

 подбирают антонимы и синонимы к словам; 

 определяют сравнение и олицетворение; 

 вставляют пропущенные орфограммы и доказывают свой выбор. 

 

Работа с отдельными словами, словосочетаниями, предложениями, а также с целым 

текстовым материалом, позволяет тренировать зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость.  

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 

информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, обрабатывать ее. В ходе 

работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

      С целью развития познавательной активности продумана работа с иллюстративным 

материалом, заполнение таблиц на основании прочитанного текста, работа с 

фразеологизмами. 

      При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а также 

прослеживаются межпредметные связи.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЧТЕНИЕ. 

 РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

2 класс (34 часа) 

Работа со словом (на примере 25 текстов) 

Слово как основная единица языка. Упражнения в правильном чтении слов. 

Звукобуквенный анализ слова. Слог. Деление слова на слоги и для переноса. Постановка 

ударения. Наблюдение над лексическим значением слова. Нахождение в тексте слов со 

сходным значением, с противоположным значением. Один и много.  Особенности 

словоупотребления, сочетаемости слов. Конструирование словосочетаний. Определение 

сравнений. Работа с пропущенными буквами (используют или подбирают самостоятельно 

проверочные слова) 

Работа с предложением (на примере 25 текстов) 

Признаки предложения. Конструирование различных по интонации предложений из 

группы слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. Самостоятельное 

конструирование предложений. Распространение предложений Подбор предложений к 
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схеме. Замена предложений аналогичными по смыслу предложениями. Выборочное 

списывание предложений по заданию. 

Работа с текстом (на примере 25 текстов) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Абзац. Упражнения в 

чтении текста.  Общее понимание содержания прочитанного текста. Умение находить 

информацию, заданную в явном виде.  Извлечение  из  текста  информации,  данной    в  

неявном виде. Конструирование кратких и полных ответов.Формулирование  на  основе  

прочитанного несложных выводов. Понимание  использованных  в  тексте  языковых 

средств,  в  том  числе  средств  художественной выразительности. Развитие умения 

определять тему текста,  находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; 

самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. Умение самостоятельно 

озаглавливать тексты с точки зрения темы или идеи произведения Умение  приводить  

примеры  поступков, подтверждающих характеристику героя.  Диалог. Участники 

диалога. Герои. Главные герои. 

Работа с иллюстрациями (на примере 25 текстов) 

Определение последовательности событий. Выбор иллюстрации к описываемому 

предмету. Выбор иллюстрации, соответствующей содержанию текста. Дорисовывание 

иллюстрации, чтобы она соответствовала содержанию текста. Раскрашивание 

иллюстраций. Подбор предложений из текста к иллюстрациям. Картинки-ребусы. 

Творческая мастерская (5 ч) 

Чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация, устное  словесное  рисование,  

знакомство  с различными  способами  работы  с  деформированным текстом 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ»  

Личностными результатами изучения курса являются следующие умения и качества:  

1-2 класс 

 Оценивать (как хорошие или плохие) поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей; 

 Эмоционально «проживать»текст, выражать свои эмоции; 

 Пониматьэмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 Высказыватьсвоё отношение к героям прочитанных произведений,  к их поступкам. 

3-4 класс 

 эмоциональность;  умение  осознавать  и  определять  (называть) свои эмоции; 

 эмпатия  –  умение  осознавать  и  определять  эмоции  других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – чувствовать  красоту  художественного  слова,  стремиться  к  

совершенствованию  собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

 этические  чувства  –  совести,  вины,  стыда  –  как  регуляторы морального поведения. 
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Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

учебного пособия, вопросыизаданиякним, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

1-2 класс 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Планировать (проговаривать) последовательности шагов алгоритма для достижения цели 

(поиска необходимой информации);  

 Учиться строить ивысказывать свои умозаключения на основе работы с текстом задания 

и иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться находить ошибки в плане действий и вносить в него изменения.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

3-4 класс 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средство достижения этих результатов - технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

1-2 класс 

 ориентироватьсяв учебном пособии(на развороте,в оглавлении,  в 

условныхобозначениях); 

 находитьответынавопросывтексте,иллюстрациях; 

 делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

 преобразовыватьинформациюиз  одной 

формывдругую:подробнопересказыватьнебольшиетексты. 

3-4 класс 

 вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 
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Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

учебного пособия, вопросыизаданиякним, технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

1-2 класс 

 оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе (науровне предложенияили 

небольшоготекста); 

 слушатьипониматьречь  других; 

 выразительночитать ипересказыватьтекст; 

 договариватьсясодноклассникамисовместносучителемоправилахповеденияиобщенияисле

доватьим; 

 учитьсяработатьв  паре, группе;выполнятьразличныероли (лидераисполнителя). 

3-4 класс 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Средствомформированиякоммуникативных УУД 

служиттехнологияпродуктивногочтенияиорганизацияработывпарахималых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух любой незнакомый текст;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

 самостоятельно находить ключевые слова;  

 самостоятельно осваивать незнакомый текст, находить нужную информацию (чтение про 

себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения);  

 формулировать основную мысль текста (в целом текста или его фрагмента);  

 составлять простой и сложный план текста;  

 создавать текст собственного сочиненияна материале прочитанного с предварительной 

подготовкой;  

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции;  

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других;  

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

 видеть языковые средства, использованные автором. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В  результате  изучения курса «Чтение. Работа с текстом» и всех  без  исключения  

учебных  предметов  на  ступени начального  общего  образования   выпускники  

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

познавательных  текстов,  инструкций.  

Выпускники научатся  осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  

познавательного  интереса, освоения и использования информации. 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,  их  

интерпретация  и  преобразование.  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. Выпускники  получат  

возможность  научиться  самостоятельно  организовывать поиск  информации.  Они  

приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к получаемой  информации,  

сопоставления  её  с  информацией  из  других  источников  и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом:поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,  выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную  

(противоречивую) информацию. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Работа с 

текстом» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается 

посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости 

понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование 

умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 

(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к 

самоконтролю. 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произве-

дения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны 

и небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может про-

ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета в зачетно/незачетной 

форме. 

Итоговый контроль . Структура контрольно-измерительных материалов соответствует 

структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым заданиям уже с первого 

класса. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого 

количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повторить пройденный 

материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы 

отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На 

контрольную работу отводится весь урок. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Виды деятельности  Формы 

контрол

я 

1 Вводный урок 

«Чтение – вот лучшее 

учение». 

1 Пословицы, загадки о книге К 

2 Работа над текстом 

И.Соколова – Микитова 

«В лесу».  

1 Слова близкие по смыслу. 

Последовательность событий.  

Заголовок. 

К 

3 Работа над текстом В. 

Осеевой «Плохо» 

 

1 Извлечение информации, заданной 

в явном виде.  Наблюдение над 

лексическим значением слова.  

К 

4 Работа над текстом 

Л.Толстого «Два 

товарища». 

 

 

1 Извлечение информации, заданной 

в явном виде.  Формулирование  на  

основе  прочитанного несложных 

выводов. 

К 

5 Работа над текстом В. 

Бурлакова «На 

рассвете». 

 

1 Последовательность событий.  

Заголовок. 

Наблюдение над лексическим 

значением слова. 

К 

6 Работа над текстом 

А.Тихонова «Где вода, 

там жизнь». 

1 Главная мысль текста.  Один и 

много.  Звукобуквенный анализ 

слова. 

К 

7 Работа над текстом 

С.Михалкова «Аисты и 

лягушки». 

 

1 Упражнения в правильном чтении. 

Последовательность событий. 

Значение слова. 

К 

8 Итоговая работа за 1 

четверть по тексту: И. 

Пузанова «На 

рыбалке». 

1 Наблюдение над лексическим 

значением слова. Заголовок. Подбор 

предложений к схеме. 

К 

9  Работа над текстом 

«Медведко» 

Д.Н.Мамина Сибиряка. 

1 Тема текста. Замена предложений 

аналогичными по смыслу 

предложениями.  

К 

10 . Работа над ошибками. 

Работа над текстом В. 

Бехревского «Мишка 

под деревом». 

1 Извлечение информации, заданной 

в явном виде.  Слова со сходным 

значением. 

К 

11 Работа над текстом 

И.Соколова Микитова 

«На лесной дороге». 

 

 

1 Сравнение.  Конструирование 

словосочетаний. Деление слов на 

слоги. 

Выбор иллюстрации, 

К 
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соответствующей содержанию 

текста. 

12 Работа с текстом 

Л.Яхнина «Силачи». 

1 Главные герои.  Извлечение 

информации, заданной в явном 

виде.  Образование слов.Один-

много. 

К 

13 Работа над текстом 

А.Тихонова «Сороки». 

1 Главная мысль. Заголовок. 

Картинки-ребусы. Упражнения в 

правильном чтении. 

К 

14 Итоговая работа за 2 

четверть по тексту: 

К.Ушинского 

«Играющие собаки». 

1 Заголовок. Главные герои. 

Конструирование предложений. 

К 

15 Работа с текстом из 

детской энциклопедии. 

 

1 Приёмы изучающего чтения: чтение 

с пометками, "Знаю-Хочу узнать- 

Узнал". 

 

К 

16 Работа над текстом 

«Четыре желания» 

К.Д.Ушинского. 

1 Диалог. Конструирование 

предложений. Интонация. Деление 

слов для переноса. 

К 

17 Работа над ошибками. 

Работа с текстом И. 

Соколова – Микитова 

«Утром в лесу». 

1 Главная мысль. Извлечение  из  

текста  информации,  данной    в  

неявном виде. 

 Последовательность событий. 

Один-много. 

К 

18 Работа над текстом 

Е.Пермяка «Первая 

рыбалка». 

1 Упражнения в чтении. 

Конструирование предложений по 

схеме. Участники диалога. 

Орфографическая работа. 

К 

19 Работа с текстом 

И.Сокола – Микитова 

«Белка» 

1 Главная мысль.  Извлечение  из  

текста  информации,  данной    в  

неявном виде. Орфографическая 

работа. Последовательность 

событий. 

К 

20 Работа над текстом 

С.Михалкова «Не стоит 

благодарности» 

 

1 Сравнение.  Нахождение слов со 

сходным значением. 

Орфографическая работа. 

К 

21 Работа над текстом 

Г.Цыферова «Жил на 

свете слоненок». 

1 Конструирование кратких ответов. 

Конструирование предложений из 

слов. Замена предложений 

аналогичными по смыслу 

предложениями. 

К 

22 Работа с текстом 1 Извлечение  из  текста  К 
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В.Кологрива «Жизнь 

кузнечика». 

 

информации,  данной    в  неявном и 

явном виде. Орфографическая 

работа. 

23 Работа с текстом 

С.Аксакова «Щенок». 

1 Извлечение  из  текста  

информации,  данной    в  неявном и 

явном виде. Орфографическая 

работа. 

 

24 Итоговая работа за 3 

четверть по тексту 

Ш.Перро «Золушка» 

1 Слова противоположные по 

значению. Главная мысль. 

Последовательность событий. 

Орфографическая работа. 

К 

25  Работа над ошибками. 

Работа с текстом Н. 

Юрцевича «Красавица 

русских лесов». 

1 Тема текста.  Извлечение  из  текста  

информации,  данной    в  неявном и 

явном виде. Главная мысль. Один-

много. 

К 

26 Работа над текстом 

С.Юцзунь «Светлячок и 

Муравей». 

1 Выбор иллюстрации, 

соответствующей содержанию 

текста. Конструирование 

предложений. Заголовок. Слова 

близкие по значению. 

К 

27 Работа над текстом 

В.Танасийчук 

«Лосось». 

1 Заголовок. Главная мысль. 

Извлечение  из  текста  

информации,  данной    в  неявном и 

явном виде. Выбор иллюстрации, 

соответствующей содержанию 

текста. 

К 

28 Работа с текстом В. 

Коржикова «Прогулка 

по лесу». 

 

1 Заголовок. Главная мысль. 

Извлечение  из  текста  

информации,  данной    в  неявном и 

явном виде. Выбор иллюстрации, 

соответствующей содержанию 

текста. 

 

29 Работа над арабской 

народной сказкой 

«Хлеб и золото». 

1 Извлечение  из  текста  

информации,  данной    в  неявном и 

явном виде.  Умение  приводить  

примеры  поступков, 

подтверждающих характеристику 

героя.  Орфографическая работа. 

К 

30 Работа с текстом 

К.Ушинского 

«Гадюка». 

1 Подробный пересказ текста. 

 

 

К 

31 Работа с текстом 

М.Садовского «Зима на 

1 Учимся отвечать на вопросы: 

краткий и развёрнутый ответ. 

К 
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Программа внеурочной деятельности кружка 

«Умники и умницы» 

 1, 2, 3, 4 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана с учетом требований нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений. 

1. Закон РФ «об образовании». 

2. Конституция РФ. 

3. Декларация прав ребёнка. 

4. Международная конвенция о правах ребёнка. 

5. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено). 

6. Федеральный стандарт начального общего образования второго поколения. 

В программе реализованы конституционные права каждого ребёнка как члена 

общества на: 

 Жизнь; 

 Охрану здоровья и жизни; 

 Имя и гражданство; 

 Жизнь в семье со своими родителями, на любовь и понимание со стороны родителей и 

семьи; 

 Получение образования, гуманистического по своему характеру; 

 Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья; 

 Физическое и психическое развитие детей. 

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также основной 

образовательной программой начального общего образования. Программа учитывает 

возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника. 

Внеучебно-познавательная компетенция – это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, внеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

колесах».  

32 Работа над текстом В. 

Осеевой «Кто хозяин?». 

1 Письменный развёрнутый ответ на 

вопросы по тексту. 

 

К 

33 Работа над текстом 

басни И.Крылова 

«Кукушка и Петух». 

1 Письменный развёрнутый ответ на 

вопросы по тексту. 

 

 

34 Итоговая работа за год 

по тексту И.Соколова – 

Микитова «Лоси». 

 

1 Мои достижения. Какая польза от 

чтения. 

К 

   Итого: 

 

34 
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объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки внеучебно-познавательной деятельности. Учение овладевает 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно 

из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем.  

 

Как известно, способности, в том числе и познавательные, не только проявляются, но и 

формируются и развиваются в процессе деятельности. Внеучебная деятельность 

младших школьников создает большие возможности для становления психических 

качеств, которые могут составить основу тех или других способностей. Однако эти 

возможности зачастую реализуются далеко не лучшим образом. По данным 

психологических исследований наибольший сдвиг в развитие ребенка происходит на 

первом году обучения. Далее темпы умственного развития учащихся замедляются, а 

интерес к учебе падает вследствие недостаточного внимания к развивающей стороне 

обучения. Это положение улучшается в связи с переходом школ на новый ФГОС. 

Но традиционные программы и учебники страдают рядом существенных недостатков. 

Если проанализировать их, то не трудно заметить, что упор в них делается на типовые 

задания, в которых требуется лишь применение решения определенного 

алгоритмического вида. 

 

Еще очень часто обучение сводится к запоминанию и воспроизведению приемов 

действий, типовых способов решения заданий. Однообразное, шаблонное повторение 

одних и тех же действий убивает интерес к учению. Дети лишены радости открытия и 

постепенно могут потерять способность к творчеству. При таком подходе, фактически 

ориентированного на среднего ученика, страдают наиболее способные дети, которые не 

получают достаточного материала для развития своих способностей. Их 

общеинтеллектуальная деятельность оказывается недостаточно нагруженной, они 

привыкают не прилагать усилий в учебной работе.  

Актуальность  программы состоит в том, что она обеспечиваетразвитие 

интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка.На помощь приходит внеучебная 

деятельность, где ребенок может раскрыть и преумножить свои способности. 

В связи с наметившейся тенденцией общества на гуманизацию среднего образования, с 

ориентацией процесса обучения на индивидуальные интересы личности главной целью 

обучения должно быть общеинтеллектуальное развитие. Для формирования личности 

учащегося, для достижения высокого уровня его развития именно эта деятельность, как 

правила, оказывается более значимой, чем те конкретные знания, которые послужили ей 

базой. Именно поэтому среди общих целей образования центральное место занимает 

развитие абстрактного мышления, необходимой компонентой которого является 

логическое мышление – как дедуктивное, в том числе и аксиоматическое, так и 

продуктивное – эвристическое и алгоритмическое мышление. 

Цель  программы – развивать образное мышление, речь, умение высказывать и делать 

выводы и суждения, развивать творческие способности. 
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Предлагаемое пособие предназначено для работы с детьми начальных классов и 

представляет собой комплекс специально разработанных игровых заданий, упражнений, 

тренингов, логических задач. Совокупность их, выраженная в определенной 

последовательности, позволит комплексно решить образовательные задачи:  

- формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов; 

- формировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

- развивать образное мышление; 

- развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

- развивать творческие способности; 

- увеличивать концентрацию внимания и объема памяти; 

- содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей.  

 2. Принцип научной организации  

 3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся  

 4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования  

 5. Принцип целостности  

 6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования  

 7. Принцип системно – деятельностного подхода  

 8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)  

 9. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов  

 10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной 

особенностью новых стандартов является включение в перечень требований к структуре 

основной образовательной программы:  

соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются:  

- определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; 

- в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 
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- достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки педагогом. 

Тип образовательной программы: 

Образовательная программа ориентирована на достижение результатов определенного 

уровня, по конкретным видам внеучебной деятельности младших школьников.  

Программа имеет возрастную привязку:  

для 1-2-го класса – образовательная программа, ориентированная на приобретение 

школьником общеинтеллектуальных знаний в различных видах деятельности;  

для 2-3-го класса – образовательная программа, формирующая позитивное отношение к 

базовым ценностям;  

для 4-го класса – образовательная программа, дающая ребенку опыт самостоятельного 

интеллектуального действия;  

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

 

Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации занятий и 

использование современных средств обучения, создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности. Ведущей формой организации занятий является 

групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух 

частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Практическая часть состоит заданий и занимательных упражнений для развития 

пространственного и логического мышления.  

Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме 

кружкаобщеинтеллектуальной направленности «Юный интеллектуал». Реализация 

программы рассчитана на весь курс начального образования 4года, объёмом в 135 часов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. В 1 классе по 30 минут (33 

часа), во 2-4 классах по 45 минут (34 часа). Место проведения занятий – учебный кабинет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7-11 лет. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

Возрастные особенности достижения результатов воспитания . 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 

что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагогу необходимо поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком 

первого уровня результатов. 
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Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности 

школьников второго уровня результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение 

третьего уровня результатов). 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу курса 

Личностнымирезультатами изучения данного курса являются:  

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметные результаты  

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.  

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты  

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию.  

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения. 
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Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

Конструировать несложные задачи. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

1 уровень результата . Интеллектуальные знания, мотивы, цели, эмоциональная 

включённость, согласованность знаний, умений, навыков. Ребенок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения заданий. 

Формируется мотивация к учению через внеурочную деятельность. 

2 уровень результата . Ребенок самостоятельно, во взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым, сможет выполнять задания данного типа, для данного возраста: 

высказывать мнения, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

3 уровень результата . Осуществление действий своими силами. Заинтересованность 

деятельностью. Активность мышления, идей, проектов. Ребенок самостоятельно сможет 

применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и 

полученный результат. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения программы  кружка «Умники и умницы» 

В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие 

 

Тематический план 

Цель: Развивать умение детей логично рассуждать и продуктивно мыслить. 

Задачи: 

 Сформировать умение выделять свойства предметов, разбивать множество предметов на 

подмножества, характеризующихся общим свойством; 

 Умение сравнивать между собой предметы, явления и действия; 

 Умение обобщать предметы, группировать, выделять части и целое. 

№ Перечень 

разделов и тем 

Содержание  Кол-

во 

часов 

Теорет-х 

занятий  

Прак-х 

занятий  

Наблюдение и классификация по самостоятельно найденному 

 и заданному основанию 

 

1. Вводное 

занятие. 

Тест 

Знакомство с программой, с целями, 

с темами занятий. Простые 

интеллектуальные игры. 

1 0,5 0,5 
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способностей. 

2. Знаете ли вы 

себя. 

Ответы на вопросы о строении 

человеческого тела. Практическое 

задание: показать на себе 

спрашиваемые части тела. 

1 0,5 0,5 

3-

7. 

Игры с 

фигурами 

Дьенеша. 

Игры с геометрическими фигурами: 

цвет, форма, размер, величина. 

Объединение по группам. 

Практическое задание: вырезание 

фигур, придумать свой вариант 

объединения предметов. 

5 4 1 

8. В сказочном 

городе. Бегите 

ко мне. 

Объединение предметов по 

признакам. 

Игра на развитие внимания. 

Практическое задание: изобрази 

животное. 

1 0,5 0,5 

9. Братцы – 

кролики. 

Живые группы. 

Объединение предметов по 

признакам. 

Практическое задание: игра на 

умение группироваться по 

признаку. 

1 0,5 0,5 

10. А ну – ка 

собери. 

Объединение предметов по 

тематическому признаку. 

1 + 1 

11. Подбери 

картинки. 

Составь пары. 

Объединение предметов по 

тематическому признаку. 

Разработка  в приложении 1(2) 

1 + 1 

12. Домино. Объединение предметов по 

тематическому признаку. 

1 + 1 

13-

14. 

Логический 

поезд. 

Упражнения на развитие логической 

связи. Проектная работа: составить 

свой «логический поезд» 

2 1 1 

15-

17. 

Логические 

задачи. 

Упражнения на развитие логической 

связи. Творческая работа: 

придумать задачу. 

3 + 3 

18. Конкурс 

эрудитов. 

 1 1  

19. Найди 

пирамидку. 

Забей гвоздь. 

Упражнения на развитие 

логического мышления. 

Исследовательская работа: «если», 

«то» 

1 0,5 0,5 

Наблюдение, обобщение. 

20. Продолжи 

логический 

ряд. 

Посредством зрения и логики 

продолжить предложенный ряд 

1 + 1 

21. Назови одним 

словом. 

Объединение предметов по 

признаку и его название. 

1 + 1 

22. Найди общий 

признак. 

Загадочный 

ряд. 

Проанализировать данные предметы 

и назвать признак. Практическая 

работа: придумать свой признак 

объединения предметов. 

1 + 1 
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23. Догадайся и 

дорисуй. 

Найти правило по которому 

объединены предметы и нарисовать 

недостающий предмет. 

Подготовительная работа с 

матрицами Равена. 

1 + 1 

24. Что лишнее и 

почему? 

Найти правило по которому 

объединены предметы и найти 

лишний  предмет. 

1 + 1 

25. Найди 

логическую 

пару. 

Найти логическую связь между 

предметами. Проектная работа: 

придумать и нарисовать свою пару. 

1 + 1 

26. Что сначала, 

что потом? 

Разложить карточки по порядку и 

объяснить, почему так. Творческая 

работа: самостоятельно составить 

свою схему. 

1 + 1 

Наблюдение и классификация по самостоятельно найденному 

 и заданному основанию. 

Самоконтроль. 

27. Шумящие 

коробочки. 

Корешки и 

вершки. 

Посредством слуха определить, 

какой предмет в  коробочке. 

1 + 1 

28. Поиск по 

признакам. 

Раздели по 

группам. 

По данному признаку, продолжить 

ряд. Творческая работа: рисование 

отдельных предметов для игры. 

1 + 1 

29. В мире 

животных. 

Земля, вода, воздух, какие 

животные  живут на суше, в воде, в 

воздухе. 

1 + 1 

30. Так бывает или 

нет? 

Игра. Проектная работа совместно с 

родителями: придумать 

продолжение игры. 

1 1 + 

Наблюдение, обобщение. 

Самоконтроль. 

31. Что это? 

Загадки. 

Назвать предмет по его признакам. 

Исследовательская работа. (Виды 

загадок, формы, назначения и т.д.) 

1 1 + 

32. Назови одним 

словом. 

Лишнее слово. 

Назвать предмет по его признакам. 

Практическая работа: из 

предложенных предметов найти 

лишнее и объяснить почему. 

1 + 1 

33. Природа и 

предметный 

мир. Истина 

или ложь. Тест 

достижений. 

Из предложенных вариантов 

предметов найти логическую связь 

между ними. Подвести итоги года. 

1 0,5 0,5 

 

2 класс 
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Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения программы  кружка «Умники и умницы» 

В результате изучения данной программы  во 2 классе обучающиеся получат 

возможность формирования  

Личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

 

Тематическое планирование 

Цель: Развивать психические механизмы, которые лежат в основе 

                        интеллектуального потенциала. 

Задачи: 

 Способствовать развитию умственных действий ( анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация др.; 

 Развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 Содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

 

№ Перечень 

разделов и тем 

Содержание  Кол-

во 

часов 

Теорет-х 

занятий  

Прак-х 

занятий  

1. Вводное Знакомство с программой, с 1 0,5 0,5 
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занятие. Тест 

способностей. 

целями, с темами занятий. 

Интеллектуальные игры. 

2-

3. 

Литературная 

викторина. 

Каждое занятие начинается с 

разминки, а затем выполняются 

задания. Данное занятие 

посвящено литературным 

произведениям. Назвать авторов, 

объяснить название произведения 

и др. 

2 2 + 

4. Сказка. По отрывку вспомнить сказку. 

Найти лишнего героя из 

определенного произведения. 

Сравни сказки. 

Исследовательская работа: что 

общего в сказках, особенность 

сказок, начало, конец сказок. 

 

1 0,5 0,5 

5. В мире слов. Найти общее определение, скажи 

по-другому, с каким предметом 

ассоциируется, подбери 

подходящее по смыслу слово. 

Творческая работа: составление 

загадок. 

1 0,5 0,5 

6. Растения. Найди логическую связь и скажи 

одним словом. Объясни название 

растения. Упражнения на 

развитие памяти. По признаку 

назвать растение. 

1 1 + 

7-

8. 

Овощи. Фрукты. 

Ягоды. 

Закончи рифму. Объедини слова 

в пары, объясни выбор. По 

признакам назови предмет. 

Творческая работа: опиши 

предмет. 

2 1 1 

9. Логические 

задачи. 

Упражнения на развитие 

логической связи и мышления. 

Компьютерные игры. 

1 0,5 0,5 

10. Явления 

природы. 

Ассоциативные цепочки. 

Разгадывание загадок. 

Упражнения на развитие 

внимания. Творческая работа: 

продолжи песенку. 

1 0,5 0,5 

11. Животный мир. Назови одним словом группу 

предметов. Раздели по признаку. 

Кто где живет. Практическая 

работа: составь цепочку слов, 

чтобы последняя буква 

предыдущего слова являлась 

первой последующего. 

1 0,5 0,5 

12. Домашние 

животные. 

Упражнения на развитие 

логического мышления. Слуховая 

1 0,5 0,5 
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зарядка. Творческая работа: 

разгадывание загадок. 

13. Птицы. Ассоциативная связь. Развитие 

образного мышления, творческих 

способностей. Творческая работа: 

лепка птиц. 

1 0,5 0,5 

14. Урок 

творчества. 

Проектная работа: составление 

игр. 

1 + 1 

15. Человек и его 

дело. 

Развивать речь, умение 

высказывать и обосновывать свои 

рассуждения. Произведения о 

профессиях. Найдите связь между 

словами. 

1 + 1 

16. Семья. Решение простых логических 

задач. Разложи картинки по 

порядку и составь рассказ. 

Развитие творческих 

способностей. Проектная работа 

совместно с родителями: моя 

семья 

1 + 1 

17. Мир предметов 

и вещей. 

Развитие речи. Подбери 

подходящие по смыслу слова. 

Назови предметы, которые 

обладают определенными 

свойствами. 

Разработка в приложении 1(3) 

1 1 + 

18. Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

«Кенгуру» 

Применение знаний по предмету 

математика. 

1 1 + 

19. Вещи вокруг 

нас. 

Назови одним словом. Предмет 

из предмета, путем удаления 

составной части. Практическая 

работа: ассоциации. 

1 0,5 0,5 

20 Конкурс 

эрудитов. 

 1 1  

21. Игра. Спорт. Кто есть кто? Подбери пару. 

Практическая работа: 

разучивание новых игр. 

1 0,5 0,5 

22. Транспорт. По какому признаку объединили? 

Развитие образного мышления: на 

что похож предмет? Творческая 

работа: продолжи рифму. 

1 0,5 0,5 

23. Родной край. Формирование умственных 

действий: анализ, обобщение и 

др. Исследовательская работа: 

произведения о Родине, рисунки, 

фотографии, эссе. 

1 1 + 

24. Урок 

творчества. 

Составление разных лабиринтов. 1 + 1 
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25. Человек и его 

поступки. 

Развитие речи. Скажи наоборот. 

Решение логических задач. 

1 + 1 

26. Разноцветный 

мир. 

Знакомство с цветами: вишневый, 

салатный, ореховый, васильковый 

и др. творческая работа: 

волшебные кляксы. 

1 0,5 0,5 

27. Ориентировка 

во времени. 

Развитие временного мышления. 

Назови одним словом. 

Практическая работа: решение 

ребусов, логических задач. 

1 0,5 0,5 

28. Форма. 

Направления. 

Развитие мышления. Раздели 

квадрат на равные части разными 

способами. Назови 

противоположные по смыслу 

слова.  Развитие образного 

мышления. На что похоже. 

1 + 1 

29. Количество и 

счет. Величина. 

Развитие внимания и памяти. 

Математические задачки. 

Компьютерные игры. 

1 0,5 0,5 

30. Ото всюду обо 

всем. 

Практическая работа: решение 

проблемных ситуаций. Отвечай 

быстро. 

1 0,5 0,5 

31. Буквы. Развитие координации внимания. 

Слова туда и обратно. 

Волшебные буквы. Творческая 

работа: придумать ребус. 

1 0,5 0,5 

32. Школа. Продолжи закономерность. 

Расшифруй. 

1 + 1 

33. Логические 

задачи. 

Решение логических задач. 1 + 1 

34. Итоговое 

занятие. Тест 

достижений. 

Подвести итоги кружка. Чему 

научились? Что умеем? Что 

понравилось? и.т.д. 

1 1 + 

 

3 класс 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы кружка «Умники и умницы» 

     В результате изучения данной программы  в 3 классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование 

следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 
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Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

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

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Тематическое планирование. 

Цель: Развивать абстрактное мышление 

Задачи: 

 Способствовать развитию методов мышления: индукции и дедукции, обобщении и 

конкретизации, анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстрагирования, 

аналогии; 

 Развивать умение аргументировано обосновывать, отставать свои взгляды и убеждения; 

 Развивать языковую культуру, адекватно понимать и выражать предлагаемую 

информацию. 

 

№ Перечень 

разделов и тем 

Содержание  Кол-

во 

часов 

Теорет-х 

занятий  

Прак-х 

занятий  

1. Вводное занятие. 

Тест 

способностей. 

Знакомство с программой, с 

целями, с темами занятий. 

Интеллектуальные игры. 

1 0,5 0,5 

2-

5. 

Матрицы Равена Развивать умение 

последовательного рассуждения.  

Разработка в приложении 1(4) 

4 + 4 

6. Командные игры Групповая работа с матрицами. 

Коллективное принятие 

решения. 

1 + 1 

7-

11. 

Зрительно-

пространственные 

тесты 

Графические матрицы: изобрази 

недостающий предмет. 

5 + 5 

12. Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

Применение знаний по предмету 

русский язык. 

1 1  
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«Медвежонок» 

13-

14. 

Составление 

матриц 

Творческое задание. Каждый 

ребенок составляет собственную 

графическую матрицу.  

2 + 2 

15-

19. 

Словесные тесты. Выделение и нахождение 

существенных признаков 

предметов. Компьютерные игры. 

5 + 4 

20. Цепочки. Творческая работа: составление 

цепочек вида: мел-доска-

учитель-школа и т.д. 

1 0,5 0,5 

21. Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

«Кенгуру» 

Применение знаний по предмету 

математика. 

1 1  

22-

23. 

Анаграммы. Составить новое слово, поменяв 

буквы местами. Творческая 

работа: придумать анаграмму. 

2 + 2 

24-

25. 

Числовые тесты Найди закономерность и 

продолжи ряд чисел. 

Пропущенные числа. 

Магические треугольники и 

квадраты. Проектная работа: 

составить свой числовой тест. 

2 + 2 

26 Конкурс эрудитов  1 1  

27-

28. 

Числовые ребусы. Найди закономерность и 

продолжи ряд чисел. Творческая 

работа: составить числовой 

ребус. 

2 1 1 

29. Триады. Творческая работа: объединение 

трех предметов, по одному 

признаку. 

1 0,5 0,5 

30-

33. 

Логические 

задачи 

Решение логических задач, задач 

на смекалку.  

4 + 4 

34 Выпуск 

стенгазеты. 

Самостоятельная работа. 1  1 

35. Итоговое занятие. 

Тест достижений. 

Понравился ли курс занятий? 

Что бы вы хотели изучить, 

узнать в новом учебном году? 

1 1 + 

4 класс 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы  кружка  «Умники и умницы» 

В результате изучения данной программы в 4 классе обучающиеся получат 

возможность формирования  

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 
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 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации  

в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

Тематическое планирование. 

Цель:  Развивать когнитивные способности учащихся. 

Задачи: 

 Развивать умение самостоятельно создавать алгоритм решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 Развивать умение аргументировано обосновывать, отставать свои взгляды и убеждения; 

 Развивать языковую культуру, адекватно понимать и выражать предлагаемую 

информацию. 

№ Перечень 

разделов и тем 

Содержание  Кол-

во 

часов 

Теорет-х 

занятий  

Прак-х 

занятий  

1. Вводное занятие. 

Тест 

способностей. 

Знакомство с программой, с 

целями, с темами занятий. 

Интеллектуальные игры. 

1 1 + 

Восприятие  

2. Периферическое 

зрение. 

Упражнения на увеличение 

скорости чтения. Метод 

«Зеленая точка», «Пирамида 

цифр», «Таблица Шульте». 

Практическая работа: 

упражнения по борьбе с 

регрессивным движением глаз. 

1 + 1 

3. Маргинальный 

прием. 

Практическая работа: 

упражнения на развитие 

находить главную мысль текста. 

1 + 1 
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4. Рефлексивное и 

нерефлексивное 

слушание. 

Упражнения на развитие умения 

слушать. Исследовательская 

работа: к какой категории 

слушателей вы относитесь 

(категоричный, 

рассудительный, 

аналитический, 

сочувствующий) 

 

1 0,5 0,5 

5. Чего не хватает на 

рисунке? Узнай 

кто это? Какие 

предметы 

спрятаны? 

Упражнения на развитие 

восприятия. 

Проектная работа: составление 

своего рисунка. 

1 + 1 

6. Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

«Муравей» 

Применение знаний по 

предмету ОБЖ 

1 1  

Внимание  

7. Тренинг 

«Пальцы», 

«Стрелка», 

«Счет». 

Практическая работа: 

упражнение на развитие умения 

концентрировать внимание. 

1 + 1 

8-

9. 

Матрица 

Ландольта. 

Упражнения на тренировку 

продуктивности, устойчивости, 

распределения и переключения 

внимания. 

2 + 2 

10-

11. 

Двухцветные 

цифровые 

таблицы. 

Упражнения на тренировку 

концентрации внимания. 

Творческая работа: оформление 

таблиц. 

2 + 2 

12. Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

«Медвежонок» 

Применение знаний по 

предмету русский язык 

1 1  

Воображение  

13. Вербальная 

фантазия. 

Упражнения на развитие 

речевого воображения. 

Творческая  работа: придумать 

рассказ о каком – либо живом 

существе. 

1 + 1 

14. Методика 

«Рисунок» 

Упражнения на развитие 

фантазии в процессе рисования. 

Компьютерная графика. 

1 + 1 

15-

16. 

Методика 

«Скульптура» 

Творческая работа: упражнения 

на развитие фантазии в процессе 

лепки. 

 

 

2 + 2 

Память  
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17. Слуховая и 

зрительная память. 

Упражнения на развитие памяти 

у учащихся. 

Разработка в приложении 1(5) 

1 + 1 

18. Мгновенное фото. 

Живая 

фотография. 

Фигуры. 

Упражнения на развитие 

памяти. 

1 + 1 

19. Структурирование. 

Кодировка. 

Ассоциации. 

Практическая работа: 

упражнения на развитие памяти. 

1 + 1 

20. Участие во 

всероссийской 

олимпиаде «КИТ» 

Применение знаний по 

предмету информатика. 

1 1  

21. Стенография. 

Мнемонология. 

Упражнения на развитие 

памяти, на увеличение объема 

памяти, на скорость 

запоминания. Проектная работа: 

придумать свой шифр. 

1 + 1 

22. Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

«Кенгуру» 

Применение знаний по 

предмету математика. 

1 1  

Мышление  

23. Устный счет. Упражнения на развитие 

мышления. 

1 + 1 

24.  Конкурс эрудитов.  1 1  

25. Кубик Рубика Упражнения на развитие 

наглядно – действенного 

мышления. Практическая 

работа: сборка кубика. 

1 + 1 

26. Змейка. 

Треугольник. 

Упражнения на развитие 

наглядно – действенного 

мышления.  

1 + 1 

27. Словограммы. 

Логогрифы. 

Игры со словами. творческая 

работа: придумать 

словограммы, логогрифы. 

1 + 1 

28. Матрицы Равена. Упражнения на развитие 

наглядно – действенного 

мышления. 

1 + 1 

29. Триады. Упражнения на развитие и 

активизацию мышления. 

Проектная работа: составить 

триады, защита работы. 

1 + 1 

Речь  

30. Назови слова. Игра для определения активного 

словарного запаса. 

1 + 1 

31. Понятия. Игра на объяснение понятия 

слова. Творческая работа: 

зашифруй предмет, с помощью 

понятий. 

1 + 1 
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32. Подробное 

описание. 

Серия картинок, по которым 

ребенок должен составить 

подробный рассказ. 

1 + 1 

33. Интеллектуальные 

игры. 

Компьютерные игры. 1 + 1 

34. Тест достижений.  1 1  

35 Итоговое занятие. Подвести итог кружка. 1 1 + 

 

 

 

Диагностика.  

Диагностические методики необходимы для того, чтобы выявить слабые стороны, те 

мыслительные операции, которые в недостаточной степени сформированы, но которые 

могут быть развиты при проведении целенаправленных занятий с детьми. 

      Диагностика проводится в начале, на промежуточном этапе, а так же в конце изучения 

данного курса. 

Для диагностики используются методики, направленные на определение степени 

овладения логическими операциями мышления. (см Приложение) 

 

Приложение 1 

Тест на выявление способностей.  (1 класс) 

1. Какое из животных больше: лошадь или собака? 

2. Утром люди завтракают. А что они делают, принимая пищу днем и вечером? 

3. Днем на улице светло, а ночью? 

4. Небо голубое, а трава? 

5. Черешня, груша, слива и яблоко – это… 

6. Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум? 

7. Что такое Москва, Киев, Хабаровск? 

8. Который сейчас час? (показать часы) 

9. Молодую корову называют телка. А как называют молодую собаку и молодую овцу? 

10. На кого больше похожа собака: на собаку или на петуха? 

11. Для чего нужны автомобилю тормоза? 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

13. Что есть общего между белкой и кошкой? 

14. Чем отличаются гвоздь, винт и шуруп друг от друга? 

15. Что такое футбол, прыжки в длину и высоту, теннис, плавание? 

16. Какие ты знаешь виды транспорта? 

17. Чем отличается молодой человек от старого? 

18. Для чего люди занимаются сортом и физкультурой? 

19. Почему считается плохо, если кто – нибудь не хочет работать? 

20. Для чего на письмо необходимо наклеивать марку? 

 

Обработка результатов. 

За каждый правильный ответ ребенок получает 0,5 балла т.к. максимальное количество 

баллов ровно 10. Могут быть промежуточные оценки 0,25 или 0, 75 баллов, это зависит от 

правильности ответа. Прежде чем оценивать правильность ответа, надо убедиться в том, 

что ребенок правильно понял вопрос. Если нужно объяснить непонятные слова, например 

шлагбаум. Иногда дополнительное разъяснение требует даже слово «работать», потому 

что не все дети по-настоящему знают, что это такое. 
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 Выводы об уровне развития. 

10 баллов – очень высокий. (90% - 100%) 

8-9 баллов – высокий. (70% - 80%) 

4-7 баллов – средний.  (50% - 60%) 

2-3 балла – низкий.  (20% - 40%) 

0-1 балл – очень низкий.  (10%) 

 

Тест на выявление достижений. ( 1 класс) 

1. Реши задачи. (3 б) 

В квартире было 4 комнаты. Из одной комнаты сделали две. Сколько комнат стало в 

квартире? _____________________ 

Четыре яйца сварились в кастрюле за четыре минуты. За сколько минут сварилось одно 

яйцо? _____________ 

Максим родился на два года раньше Кости. Сейчас Максиму 5 лет. Сколько лет Косте? 

___________________ 

2. Зачеркни «лишнее» слово: (1 б) 

 Окно, волк, коза, бежать, берег; 

 Гора, холм, река, лес, трамвай, поле. 

3. Составь по три слова из букв каждой строки. (1 б) 

 Б, У, Ы, С, Р  ________________, ______________, ______________ 

 О, С, А, К _____________, _________________, _______________ 

4. Напиши по аналогии. (2 б) 

 Птица – крылья, рыба - … . 

 Трактор – гусеницы, автомобиль - … . 

 Завод – цех, школа - … . 

 Альпинист – горы, пловец - … . 

5. Учись рассуждать. (1 б) 

На прилавке лежат арбузы. Если каждый из троих покупателей купит 2 арбуза, то арбузов 

на прилавке не останется. Сколько было арбузов? 

6. Разгадай закономерность и дорисуй. (1 б) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Нарисуй недостающую фигуру. (1 б) 

   

?   

   

 

Выводы об уровне развития. 

10 баллов – очень высокий. (90% - 100%) 

8-9 баллов – высокий. (70% - 80%) 

4-7 баллов – средний.  (50% - 60%) 

+                  

= 
+=++= 

=+=++ 

++===

+++ 
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2-3 балла – низкий.  (20% - 40%) 

0-2 балл – очень низкий.  (10%) 

 

Приложение 2 

Урок 11   Тема: «Подбери картинки», «Кто больше составит пар» 

Цель:  Учить объединять предметы по признакам. 

Разминка. 

Скажи по – другому: 

1. Дети - …(ребята, малыши, детвора) 

2. Дом - … 

3. Заяц - … 

4. Аккуратный - … 

5. Грустный - … 

6. Крупный - … 

7. Бежать - … 

8. Веселиться - … 

9. Идти - … 

10. Плакать - … 

11. Говорить - … 

Задания 1 

Подбери картинки. 

Педагог предлагает ребенку отобрать из набора сходные картинки в каком – либо 

отношении, или по какому – либо признаку. Затем просит обосновать причину отбора:  

почему картинки сгруппированы таким образом. После этого картинки возвращаются 

обратно в набор, а ребенку предлагается составить новую группу картинок. Игра 

повторяется 3 – 5 раз. 

 

 
 

Задание 2 

Для игры потребуется 36 карточек (их примерный размер 6 на 6), на которых 

нарисованы, или наклеены круги и квадраты одного размера, но разных цветов и 

оттенков, например, 
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По два круга:                                              По два квадрата: 

Светло – желтого;                                      темно – желтого; 

Темно – красного;                                      светло – красного; 

Светло – зеленого;                                     темно – зеленого; 

Темно – голубого;                                      светло – голубого; 

Светло – оранжевого;                                темно – оранжевого; 

Темно – розового;                                      светло – розового; 

Черного;                                                      серого; 

Сиреневого;                                                фиолетового; 

 Перед началом игры карточки раскладываются на столе фигурами вниз. Играющие 

рассаживаются вокруг стола и поочередно открывают по две карточки. Тот, кому удалось 

открыть карточки с одинаковыми фигурами, заберет их себе, получая одновременно 

дополнительный ход. Игра заканчивается, когда все карточки будут разобраны. 

Выигрывает тот, кому удастся открыть наибольшее количество карточек. 

Итог занятия. 

 

Приложение 3 

Урок 17. Тема: «Мир предметов и вещей» 

Цель:  Учить объединять предметы по определенным признакам, подбирать 

            подходящие по смыслу слова, развивать речь.  

Разминка. 

Из чего, что делают? 

1. Из чего делают растительное масло? 

2. Из чего делают сахар? 

3. Из чего делают ситец? 

4. Из чего делают бумагу? 

5. Из чего делают шпроты? 

6. Из чего делают бензин? 

7. Из чего делают хлеб? 

8. Из чего делают манную крупу? 

9. Из чего делают шоколад? 

10. Из чего делают асфальт? 

Задание 1. 

Подбери к названному слову подходящие по смыслу. Повторять слова нельзя. 

Постарайся уложиться за одну минуту. 

Например: волшебная палочка 

Трусливый - …                                                 острый - … 

Теплое - …                                                        счастливый - … 

Утренние - …                                                    дрессированная - … 

Кедровые - …                                                    кипяченая - … 

Золотое - …                                                       трудная - … 

Круглое - …                                                       жирная - … 

Колючий - …                                                     сладкая - … 

Цветочные - …                                                  прозрачная - … 

Голосистый - …                                                звонкая - … 

Пасмурный - …                                                 любимая - … 

Задание 2. 

Назовите предметы, которые обладают определенными свойствами. 

Про какие предметы можно сказать, что они: 

Твердые и жидкие; 
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Холодные и газообразные; 

Теплые и непрочные; 

Прочные и вредные; 

Сырые и сухие; 

Твердые и мягкие; 

Пушистые и колючие; 

Широкие и удобные; 

Душистые и жидкие; 

Мокрые и подвижные; 

Хрустящие и вкусные. 

Задание 3. 

Постарайтесь объединить в своем воображении два предмета, не имеющих ничего 

общего друг с другом. Для этого попробуйте создать в уме образ каждого предмета. А 

теперь мысленно объедини их в одной четкой картине. Пусть, например, даны слова 

«волосы» и «вода». Почему бы не вообразить волосы, промокшие под дождем или 

волосы, которые моют? Дай волю своему воображению. 

Телевизор – шоколад; 

Стакан – коридор; 

Ноготь – журнал; 

Паук – кресло; 

Лупа – палец; 

Сосулька – ножницы; 

Картинка – лужа; 

Котлета – песок; 

Бегемот – пальто; 

Мыло – яблоко. 

Задание 4. 

Назовите как можно больше различных способов применения названных примеров: 

соль, пластиковая бутылка, скакалка, гвоздь, камушки, опилки… 

Например, газета. Из газеты можно сложить веер, головной убор, подложить ее под 

неустойчивые предметы, сделать пробку для бутылки, занавесить окна, упаковать вещи, 

обернуть книгу… 

Итог занятия. 

 

Приложение 4 

Урок 2  (3)   Тема: «Матрицы Равена» 

Цель:  Углублять логическую интуицию, практический опыт, навыки 

           последовательного и доказательного мышления. 

Разминка. 

1. Какое животное вылезает из кожи вон? 

2. Какие птицы роют норы для гнезда? 

3. Что является символом олимпийских игр? 

4. Кто вывернул волка наизнанку, застрелил бешеную шубу, вытащил себя из болота, 

побывал на Луне? 

5. Что можно сделать за одну минуту? 

6. Перечисли части тела человека, которые существуют только в паре. 

7. Что будет лучше прыгать – деревянный шарик или резиновый мячик? 

8. Какие три месяца в году, начинаются с гласной, идут один за другим? 

9. Назови слова, начинающиеся  с буквы й. 

10. Почему гусь выходит из воды сухим? 
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Задание 1. 

На этом занятии рассматриваются матрицы Равена, которые специально подобраны и 

усложняющиеся с каждым шагом. Задача ребенка: изучить структуру главной матрицы и 

указать ту из маленьких деталей, которая подходит к данной матрице, т.е. соответствует 

ее рисунку или логике расположения его деталей по вертикали и по горизонтали. 
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Итог занятия. 

 

Приложение 5 

Урок 17 Тема: «Слуховая и зрительная память» 

Цель: Развивать слуховую и зрительную память детей. 

Разминка. 

1. За одну минуту перечислите как можно больше слов, состоящих из трех букв.  

2. Стоят два козлика. Один смотрит на восток, другой на запад. Видят ли они друг друга? 

3. В чем познается настоящий друг? 

4. Какое животное изображено на гербе Республики Татарстан? 

5. Как зовут в хоккее того, кто стоит в воротах? 

6. Как зовут папу вашей мамы? 

7. Полное имя Лизы, Шуры, Ксюши, Жени? 

8. Чем отличается от окружающих людей человек, который только что приехал с юга? 

9. Перерыв между действиями в театре? 

10. Как с помощью 5 –литровой кастрюли и 3 – литровой банки налить из водопроводного 

крана в ведро ровно 4 литра воды? 

Задание 1. 

Ребенку последовательно, на 15 секунд каждая, предлагаются карточки – задания, 

представленные в виде шести по – разному заштрихованных треугольников на рисунке 1. 

После просмотра очередной карточки она убирается и вместо нее предлагается матрица, 

включающая 24 разных треугольника (рисунок 2), среди которых находятся и те шесть 

треугольников, которые ребенок только что видел на отдельной карточке. Задание 

заключается в том, чтобы отыскать и правильно указать в матрице все шесть 

изображенных на отдельной карточке треугольников.  



 

283 
 

 
Рисунок 1                                                     Рисунок 2 

Правильные ответы: 

I. 1,3,8,12,14,16 

II.  2,7,15,18,19,21 

III. 4,6,10,11,17,24 

IV. 5,9,13,20,22,23 

Задание 2. 

Ребенку с интервалом в 1 секунду поочередно зачитываются следующие четыре набора 

слов: 

 

IIIIIIIV 

   месяц                           ковер                        вилка                       школа 

  дерево                          стакан                       диван                       человек 

  прыгать                        плыть                       шутить                     спать 

  желтый                         тяжелый                   смелый                     красный 

  кукла                            книга                        пальто                      тетрадь 

  сумка                            яблоко                     телефон                    цветок 

 

 После прослушивания каждого из наборов слов ребенку примерно через 5 секунд 

после окончания чтения набора начинают неторопливо читать следующий набор из 36 

слов с интервалами 5 секунд между отдельными словами: 

 

 Стакан, школа, вилка, пуговица, ковер, месяц, стул, человек, диван, 

         корова, телевизор, дерево, птица, спать, смелый, шутить, красный, 

         лебедь, картинка, тяжелый, плыть, мяч, желтый, дом, прыгать, тетрадь,  

        пальто, книга, цветок, телефон, яблоко, кукла, сумка, конь, лежать, 

        слон. 

 В этом наборе из 36 слов в случайном порядке располагаются воспринятые на слух 

слова из всех четырех прослушанных наборов. Ребенок должен на слух обнаружить в 
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длинном наборе те слова, которые ему только что были представлены, знакомое слово 

ребенок должен подчеркнуть. На поиск каждого слова ребенку отводится 5 секунд. Если в 

течение этого времени он не смог его найти, то учитель зачитывает следующее слово и 

так далее. 

Итог занятия. 

 

 

Рабочая программа 

по внеурочной деятельности 

по курсу «Работа с информацией» 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления для 1-4 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» Приказ 

Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций Т.П. Хиленко 

«Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с 

информацией» 3 класс; 

 Положение о Рабочей программе педагога МБОУ № 76 «ШБ» города Ижевска. 

 

Цель курса: развивать у школьников умения работать с информацией, 

информационную компетенцию. 

Для достижения цели курса реализуются следующие задачи: 

- оценивать потребность в дополнительной информации; 

- определять возможные источники информации и способов её поиска; 

- осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; получать информацию из наблюдений при общении; 

- анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя целое 

и части; 

- наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-

следственных связях; 

- создавать свои информационные объекты (выводы, сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы); 

- использовать информацию для построения умозаключения и принятия решений; 

- при работе с информацией применять средства информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

 В соответствии с этим курс «Типовые задачи по формированию универсальных 

учебных действий. Работа с информацией»  реализуется в 1 классе в объеме 33 ч (33 

учебные недели), во 2, 3 и 4 классах в объеме 34 ч (34 учебные недели) из расчета 1 час в 

неделю. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 «ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ». 

 

Информационная компетентность – это способность и умение самостоятельно 

искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию 

при помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования отмечает, что в результате изучения всех предметов в начальной школе 

выпускники должны приобрести первичные навыки работы с информацией. Умение 

работать с информацией – это универсальное учебное действие, необходимое на уроках 

по всем предметам, начиная с первого класса. 
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В учебном пособии для учащихся 3 класса общеобразовательных организаций Т.П. 

Хиленко «Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. Работа с 

информацией» представлены задания разных видов: вопросы, игры, задачи, анаграммы и 

другие нестандартные задания, направленные на формирование и развитие 

информационных учебных действий. Главным критерием при разработке типовых задач 

на формирование информационной компетентности младших школьников является их 

доступность для детей конкретного класса начальной школы. В пособии представлены 

типовые задачи для учащихся третьего класса. 

К девяти годам жизни ребёнок уже адаптировался к систематическому школьному 

обучению. У детей начальной школы учебная деятельность является ведущей. Задача 

начальной школы – развить интеллект ребёнка до уровня понимания причинно-

следственных связей. В младшем школьном возрасте совершенствуется нервная система, 

интенсивно развиваются функции больших полушарий головного мозга, усиливаются 

аналитическая и синтетическая функции. Поэтому особое значение в этом возрасте имеют 

задания, которые целенаправленно формируют и развивают способности 

третьеклассников к анализу и синтезу. 

В пособии большое внимание уделено задачам, для решения которых требуется 

обращение учащихся к словарям. Дети должны понимать, что при любом затруднении или 

сомнении следует обратиться к словарю, справочной литературе или другим источникам 

информации и выяснить, что вызывало сомнение. В третьем классе детям уже доступны 

не только различные словари, но и справочники, статьи из детской энциклопедии, атлас – 

определитель и справочные материалы из Интернета. 

В основу типологизации задач был положен принцип интеграции по двум 

основаниям: характеристика информационной деятельности младших школьников и 

источников информации. Содержание первого основания – действий с информацией в 

начальной школе – представлено тремя группами учебных действий, характеризующих 

информационную деятельность младших школьников: 

1. Поиск, селекция, фиксация информации, что предполагает умение находить 

информацию по заданному основанию, существенным признакам, представленную в 

явном и неявном виде, проводить селекцию найденной информации, фиксировать 

информацию разными способами: словесно, в виде таблицы рисованной схемы, 

графически и т. д. 

2. Преобразование, интерпретация и применение информации, что предполагает 

умение упорядочивать информацию по заданному или самостоятельно выбранному 

основанию, сравнивать между собой объекты, понимать инструкцию к выполнению 

задания, представленную разными способами (словесно, в виде таблицы, рисованной 

схемы), устанавливать простые связи, делать предположения и элементарные выводы, 

основываясь на личном опыте, находить аргументы, подтверждающие выводы, 

сопоставлять и обобщать информацию, отвечать на поставленные в задаче вопросы. 

3. Оценка достоверности информации, что предполагает умение высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения, на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта, подвергать сомнению достоверность информации, представленной в разных видах, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов. 
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Вторым основанием для типологизации задач стали источники информации. По 

информационным источникам все задачи условно делятся на шесть групп: 

- вербальные (слово); 

- текстовые (предложение, текст); 

- словарные (все доступные для восприятия третьеклассников словари и другие 

справочные пособия); 

- табличные (все возможные таблицы); 

- графические (графические изображения, знаки, символы, схемы); 

- компьютерные. 

Эти группы легли в основу структурирования пособия и определили его основные 

разделы. Однако для детей эти разделы названы по-другому: «Работаем со словом», 

«Работаем с текстом», «Работаем со словарём и справочником», «Работаем с таблицей», 

«Работаем со схемой, знаком, символом», «Работаем с компьютером». Каждый раздел 

представлен несколькими типовыми задачами. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа учебного курса рассчитана объёмом на 34 часа (в неделю 1 час). Один 

час выделен в учебном плане (внеурочная деятельность), в части формируемой 

образовательным учреждением, для формирования и развития информационных учебных 

действий, читательской компетентности, навыков самоконтроля и самооценивания.  По 

результатам освоения курса «Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий. Работа с информацией» оценка не предусматривается.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 3 КЛАСС 

 

Работаем со словом (4 ч) 

Машины. Анаграмма. Лишнее слово. Филворд. Связи слов. 

 

Работаем с текстом  (9 ч)  

Витамины для улучшения зрения. Угадай животных. Фруктовые деревья. Фрукты. 

Лошадка. Колобок. Теремок. Как пройти к вокзалу? Пословицы. Виды дождя. Приметы 

дождя. Осень. Базар. 

 

Работаем со словарями и справочниками (7 ч)  

Незнакомые слова. Мера длины. Пядь. Сажень. Аршин и вершок. Спортсмены. 

Профессии. Электроприборы. Составь таблицу. Поликлиника. Пассажир. 

 

Работаем с таблицей (5 ч) 

Витамины для улучшения зрения. Цирк шапито. Закладка для книги. Дневник 

наблюдений за погодой. Обувь. День рождения мамы. Такие разные слова. Птицы. Режим 

дня. 
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Работаем со схемой, знаком, символом (4 ч)  

Ступеньки. Схема моей комнаты. Ребус. Специальный шифр. Компас. Лесное метро. 

Схема города. 

 

Работаем с компьютером (5 ч)  

Источник и получатель информации. Информационные символы. Кроссворд 

«Компьютерные устройства». Информация без слов. Сведения для меня. Кому нужен 

компьютер? Программа Word. Электронная почта. Электронный адрес. Устройство для 

компьютера. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 3 КЛАСС 

 

I. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

II. Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. 

III. Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, её структурирования, моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

IV. Коммуникативные универсальные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве партнёра и самого 

себя. 

Задачи на поиск, получение, фиксацию информации весьма разнообразны и направлены 

на формирование следующих информационных действий: 

- точно формулировать информационный запрос; 

- дополнять недостающую информацию; 

- находить из нескольких вариантов слово, знак, соответствующие заданному признаку; 

- определять последовательность слов в словаре по первой, второй, третьей букве; 

- находить смысл слов, знаков, символов, условных обозначений; 

- определять назначение предмета по написанию слова; 

- уточнять правописание слова по орфографическому словарю; 

- находить нужную информацию в предложении или тексте; 

- находить значение слова в толковом словаре, энциклопедии, справочнике 

самостоятельно или с помощью взрослого; 

- ориентироваться в структуре таблицы, различать её составные части (столбец, строка и т. 

д.); 

- находить в таблице информацию в соответствии с поставленной задачей; 

- заполнять таблицу в соответствии с поставленной задачей; 

- фиксировать информацию, представленную в неявном виде; 
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- представлять информацию в графическом виде; 

- разгадывать ребусы, анаграммы и т. д. 

Задачи на преобразование, интерпретацию и применение информации направлены на 

формирование следующих информационных учебных действий: 

- преобразовывать один вид информации в другой; 

- различать существенные и несущественные признаки предметов; 

- применять информацию в новых условиях; 

- работать с информацией, представленной в неявном виде; 

- составлять текст в соответствии с условием задачи; 

- восстанавливать текст с пропущенными словами; 

- восстанавливать деформированный текст; 

- отвечать на вопросы, используя информацию, полученную из текста, таблицы, схемы; 

- сокращать текст без потери смысла; 

- подчёркивать, выделять в тексте незнакомые слова; 

- толковать значение слов по образцу или самостоятельно; 

- преобразовывать текстовую информацию в табличный вид; 

- заполнять таблицу в соответствии с поставленной задачей; 

- упорядочивать информацию в соответствии с выбранным основанием; 

- делать вывод по итогам заполнения таблицы; 

- анализировать, сравнивать, обобщать материал в табличном виде; 

- преобразовывать слова, предложения в графические знаки (схемы) и наоборот; 

- делать предположения и выводы по итогам эксперимкнта, наблюдения; 

- применять способы свёртывания, кодирования и декодирования информации при 

решении задач графического плана; 

- находить смысл, черты сходства и различий в знаково-символических обозначениях; 

- дополнять задачи необходимой информацией из Интернета; 

- работать с программой Word; 

- пользоваться электронной почтой; 

- ориентироваться в названиях и назначении компьютерных (технических) устройств. 

Задачи по оценке достоверности информации направлены на формирование следующих 

информационных учебных действий: 

- устанавливать причинно-следственные и логические связи в предложении; 

- находить в тексте недостоверные сомнительные элементы, исправлять их; 

- исправлять неправильную последовательность предложений в деформированном тексте; 

- оценивать значение источников информации для конкретной ситуации; 

- устанавливать соответствие на основе валидности источника информации; 

- проверять с помощью словаря правильность употребления незнакомых слов и 

толкования новых понятий; 

- оценивать правильность выбора словаря (справочника) как достаточного источника 

информации; 

- оценивать правильность заполнения таблицы и достоверность вносимой в неё 

информации; 

- критически оценивать сделанные выводы по итогам заполнения различных граф 

таблицы; 

- устанавливать соответствие достоверности информации в таблице; 

- устанавливать соответствие на основе правильности связей компонентов в различных 

системах; 

- оценивать информативность сообщений по предложенным критериям. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
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Занятия безотметочные, а объектом оценивания станут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информации в процессе чтения текстов (литературных, учебных, 

научно-познавательных, инструкций). 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОГРАММЕ 

Формы контроля: 

И – индивидуальная 

Ф– фронтальная 

П – парная  

Г – групповая  

Рабочая программа 

по внеурочной деятельности по курсу  «Учение с увлечением» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена  на  основе Комплексной программы внеурочной 

деятельности   Р.М. Мошниной  с использованием рабочей тетради Т.П. Хиленко 

«Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Развивающие задания для 

дошкольников» . 

Нормативной базой данной рабочей программы   являются следующие 

документы: 

-Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России(2009г.). - М.: Просвещение, 2010; 

-Концепция национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

утверждённая Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 г, Пр-

271 1; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.- М.: Просвещение, 2010; 

-Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в условиях 

введения новых ФГОС общего образования с кейсом проектов локальных актов ОУ (на 

примере одного ОУ; начальная ступень)- РАО; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373». 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках духовно – нравственного  направления.  

Программа данного курса представляет систему развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.  Занятие  проводится 

1 раз в неделю. В первом классе 33часа. Продолжительность занятия – 40 минут.   
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Актуальность программы определена тем, что в современном  обществе  

происходит  потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, 

честь, долг. Это стало приводить  к негативным последствиям в обществе: социальное 

сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря 

позитивной мотивации к учению.  

Новизна программы в том, что она  направлена  на системную работу по духовно-

нравственному воспитанию с младшего школьного возраста.  В детском коллективе у 

ребёнка появляется возможность проверить на собственном опыте свои знания по 

нравственным нормам и правилам поведения в обществе, а также пробуждается интерес к 

внутреннему миру человека. 

Цель программы: воспитание высоконравственного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества, как свою личную. 

Задачи: 

 формирование индивидуальной личной позиции учащегося в его отношении 

к миру, людям, к себе на основе ее ориентации на идеал; 

 формирование системы ценностей; 

 способствовать следованию  нравственному примеру, идентификации, диалогическому 

общению 

Общая характеристика программы. 

Духовно-нравственное направление, разработанное Хиленко Т.П.,  входит в 

комплексную программу внеурочной деятельности в начальной школе (автор 

Р.М.Мошнина , кандидат педагогических  наук, профессор, заведующая кафедрой 

начального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»). Она 

неразрывно связана с системой воспитательной работы образовательного учреждения и 

строится на следующих принципах: 

 единство процессов воспитания и обучения в начальной школе; 

 позитивный педацентризм организации и содержания внеурочной 

деятельности; 

 субъект-субъектные отношения всех участников образовательного процесса; 

 согласованное распределение полномочий всех субъектов образования во 

внеурочной деятельности. 

Специфика данной программы внеурочной деятельности состоит в 

коммуникативно-интерактивной организации ее содержания. Что означает не просто 

сообщение готовой информации учащимся, а организацию их познавательной 

деятельности таким образом, чтобы процесс познания проходил через следующие этапы: 

1. актуализация имеющихся у учащихся знаний по теме, установление учащимися их 

недостаточности (формирование познавательного мотива); 

2. поиск источников новой информации и определение способов ее получения 

(планирование средств и методов познавательной деятельности); 

3. получение и преобразование новой информации, включение ее в общую систему знаний 

каждого ученика (реализация познавательной деятельности, контроль и оценка ее 

результатов, обобщение) 
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Для реализации программы внеурочной деятельности используются следующие 

виды внеурочной деятельности: 

 познавательная  деятельность 

 игровая деятельность 

 досугово-развлекательная деятельность 

 туристско-краеведческая деятельность 

 проблемно-ценностное общение 

При организации внеурочной деятельности предусмотрены внеаудиторные 

занятия, которые могут проводиться на пришкольном участке, в парке, на улицах 

населённого пункта, в котором расположено образовательное учреждение. Для успешного 

проведения аудиторных занятий достаточно будет стандартного набора оснащения 

учебного процесса в начальной школе и рабочей тетради по данному направлению. Эта 

рабочая тетрадь включает необходимое содержание, иллюстрированные задания и 

вопросы, которые позволяют оптимальным образом организовать деятельность учащихся 

и обеспечить достижение планируемых результатов. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности: 

Личностные УУД: 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица); 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

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

творческого и исследовательского характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

 передача информации устным и письменным способом 

Регулятивные УУД: 

 составлять план и последовательность действий; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
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 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

 применять установленные правила при выполнении упражнений под 

руководством учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

 подведение под понятия на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей по 

исправлению допущенных ошибок 

Коммуникативные УУД: 

 строить монологичное  высказывание; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, строить понятные высказывания для партнёра; 

 формулировать свои затруднения; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения 

 

 

 

 

Содержание курса (1-4) внеурочной деятельности (в разделах) 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс Давайте 

знакомиться 

Моя семья Наша школа Люди вокруг 

2 класс Это -Я Друзья и 

близкие 

Правила 

школьной 

жизни 

Мои разные 

роли 

3 класс Я и мир Я и люди Наши успехи Мир профессий 

4 класс Я-человек Я- гражданин Я- ученик Кем быть? 

Каким быть? 

Содержание курса внеурочной деятельности в 1 классе 

«Давайте знакомиться» - школа как социальный институт, её атрибуты, класс, учитель, 

одноклассники, ученик, отношения приязни и уважения среди участников 

образовательного процесса. 

«Моя семья»- изменения в семейной жизни ученика, произошедшие в связи с изменением 

его социального статуса, семья как социальный институт, её признаки, роль и место семьи 

в жизни человека вообще и в жизни учащегося в частности. 
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«Наша школа» - принципы управления школой, многообразие профессий школьных 

работников, их права и обязанности, комфортность и безопасность жизнедеятельности 

учащихся, позитивное отношение к обучению в школе. 

«Люди вокруг» -  особенности поведения среди детей и взрослых, эмпатия и рефлексия, 

роль поступка в жизни человека и его оценка, позитивное  отношение к окружающим 

людям, элементарные навыки безопасности. 

Тематическое планированиев 1 классе. 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Вид внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведения 

Давайте знакомиться(9 занятий) 

1 Игры-знакомства. 1 игровая Аудиторное 

занятие (АЗ) 

2 Вежливые слова. 1 игровая (АЗ) 

3 Добрые слова. 1 игровая (АЗ) 

4 Ласковое слово и кошке 

приятно. 

1 досугово-

развлекательная 

Внеаудиторное 

занятие (ВЗ) 

5 Как следует разговаривать. 1 познавательная (АЗ) 

6 Репортёр. 1 досугово-

развлекательная 

(ВЗ) 

7 Рисунок моего имени. 1 игровая (АЗ) 

8 Совместный рисунок. 1 художественное 

творчество 

(АЗ) 

9 Хорошие слова. 1 познавательная (АЗ) 

Моя семья (5 занятий) 

10 У каждого в семье есть своё 

увлечение. 

1 досугово-

развлекательная 

(ВЗ) 

11 Большой ты или маленький? 1 познавательная (АЗ) 

12 Семейные традиции 1 проблемно-

ценностное 

общение 

(АЗ) 

13 История моего имени 1 познавательная (АЗ) 

14 Я и моя семья. 1 художественное 

творчество 

(АЗ) 

Наша школа (8 занятий) 

15 Что такое школа? 1 познавательная (АЗ) 

16 Моя школа. 1 познавательная (ВЗ) 

17 Чему я научусь в школе. 1 познавательная (АЗ) 

18 Мир библиотек. 1 познавательная (АЗ) 

19 Экскурсия в библиотеку. 1 туристско-

краеведческая 

(ВЗ) 

20 Библиотека в классе. 1 познавательная (АЗ) 
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21 Лесная школа. 1 игровая (АЗ) 

22 Что я знаю о своём учителе. 1 художественное 

творчество 

(АЗ) 

Люди вокруг (11 занятий) 

23 Подготовка к походу за 

природным материалом. 

1 познавательная (АЗ) 

24 Поход за природным 

материалом. 

1 туристско-

краеведческая 

(ВЗ) 

25 Волшебные очки. 1 игровая (АЗ) 

26 Как понять человека без слов. 1 игровая (АЗ) 

27 Простое слово «извините» 1 познавательная (АЗ) 

28 Что такое хорошо и что такое 

плохо? 

1 игровая (АЗ) 

29 Хорошие и плохие дела 

человека 

1 туристско-

краеведческая 

(ВЗ) 

30 Сказки. 1 познавательная (АЗ) 

31 Викторина по сказкам 

Г.Х.Андерсена 

1 познавательная (АЗ) 

32 Поход в театр. 1 досугово-

развлекательная 

(ВЗ) 

33 Конверт «Я узнал. Мне было 

интересно» 

1 художественное 

творчество 

(АЗ) 

 

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням: 

Первый уровеньрезультатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Достигается во взаимодействии с педагогом. 

Второй уровень результатов  — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Достигается в дружественной  детской среде. 

Третий уровень результатов  — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

В 1 классе возможно достижение результатов первого уровня и частично второго. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

внеурочной деятельности 

Список литературы 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования. 
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Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2010 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Москва 

«Просвещение» 2011. 

 Данилюк А.Я. Духовно – нравственное развитие и воспитание младших 

школьников. Методические рекомендации. М.: Просвещение,2011 

 Организация внеурочной деятельности в начальной школе. А.П. Мишина, 

Н.Г. Шевцова, 2011 

 Комплексная программа внеурочной деятельности. Методическое 

пособие/Р.Ш.Мошнина. М.: Планета, 2017 

 Методическое обеспечение комплексной программы внеурочной 

деятельности. 1 класс. Методическое пособие/Авт.: Хиленко Т.П., Батырева С.Г., 

Красноперова В.Ф., Кузьмина Г.С. Под редакцией Р.Ш. Мошниной.-М.; Планета, 2018 

 Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. 1 класс. 

Развивающие задания для школьников/Автор-составитель Т.П.Хиленко; под ред. 

Р.Ш.Мошниной. – М.: Планета,2018. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Диагностическая программа изучения 

уровней проявления воспитанности младшего школьника. 

   

Основные 

отношения и показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

  

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к 

родной природе 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к 

бережному отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране 

природы  нехотя, только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает 

природные объекты 

2. Гордость за 

свою страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим 

прошлым,  самостоятельно изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых 

и  одноклассников  по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, 
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высказывает негативные оценки. 

3. Служение 

своему Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей 

школе 

5 –  организует дела на пользу школе; классу, 

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает. 

  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не 

проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя, 
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1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованнос

ть в учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет 

под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. 

Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, 

организует товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, 

школе,  выполняет их с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных 

другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению. 

2. 

Самостоятельность в 

труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, 

организованных другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3.Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

4.Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен, 
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2 – не имеет чёткого представления о значимости 

труда, нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но 

на  неуважительное  отношение  со стороны других не 

обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со 

стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при 

организации  дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии 

поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, 
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2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры 

поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда 

допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. 

Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое 

дело, требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не 

всегда  своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в 

контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. 

требовательность к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Форма 

контроля 

Работаем со словом (4 ч) 

1 
Работаем со словом. 

Машины. 
1 

Различать существенные и 

несущественные признаки 

предметов. Разгадывать 

анаграммы, чайнворды, 

кроссворды. 

Ф, Г, П 2 Анаграмма. 1 

3 Лишнее слово. 1 

4 Филворд. Связи слов. 1 

Работаем с текстом (4 ч) 

5 
Витамины для улучшения 

зрения 
1 

Находить нужную 

информацию в тексте. 

Фиксировать информацию, 

Ф, И, Г, П 

6 Угадай животных. 1 
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7 
Фруктовые деревья. 

Фрукты. 
1 

представленную в неявном 

виде. Работать со сносками. 

Удерживать в памяти большой 

объём информации. 

8 Лошадка. 1 

9 Колобок. Теремок. 1 

10 Как пройти к вокзалу? 1 Преобразовывать один вид 

информации в другой. 

Применять информацию в 

новых условиях.  

Ф, И, Г, П 

11 Пословицы. 1 

12 
Виды дождя. Приметы 

дождя. 
1 

13 Осень. Базар. 1 

Работаем со словарями и справочниками (7 ч) 

14 Незнакомые слова. 1 Определять возможные 

источники информации и 

способов её поиска. 

 

Ф, И, Г, П. 

 

15 Мера длины. Пядь. 1 

16 
Меры длины. Сажень. 

Аршин и вершок. 
1 

17 Спортсмены. 1 Осуществлять поиск 

информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; 

получать информацию из 

наблюдений при общении 

Ф, И, Г, П 

18 Профессии. 1 

19 
Электроприборы. Составь 

таблицу. 
1 

20 Поликлиника. Пассажир. 1 

Работаем с таблицей (5 ч) 

21 
Витамины для улучшения 

зрения. Цирк шапито. 
1 

Ориентироваться в структуре 

таблицы, различать её 

составные части (столбец, 

строка и т. д.). Находить по 

таблице информацию в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Ф, И, Г, П 

22 Закладка для книги.  1 

23 
Дневник наблюдений за 

погодой. Обувь. 
1 

24 
День рождения мамы. Такие 

разные слова. 
1 

25 Птицы. Режим дня. 1 

Работаем со схемой, знаком, символом (4 ч) 

26 
Ступеньки. Схема моей 

комнаты. 
1 

Преобразовывать слова, 

предложения в графические 

знаки (схемы) и наоборот. 

Г 

27 Ребус. Специальный шифр. 1 Выбирать графический знак в 

соответствии с поставленной 

задачей из нескольких 

вариантов. Обозначать 

найденный знак или слово, его 

обозначающее, любым 

удобным способом. 

Ф, И, Г, П 

28 Компас. Лесное метро. 1 

29 Схема города. 1 

Работаем с компьютером (5 ч) 

30 Источник и получатель 1 Находить значение и Ф, И, Г, П 
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информации. 

Информационные символы. 

дополнительную информацию 

в Интернете в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать компьютер как 

средство получения 

информации. Дополнять 

задачи необходимой 

информацией из Интернета.  

Пользоваться электронной 

почтой. 

31 

Кроссворд «Компьютерные 

устройства». Информация 

без слов. 

1 

32 
Сведения для меня. Кому 

нужен компьютер? 
1 

33 
Программа Word. 

Электронная почта. 
1 

34 

Электронный адрес. 

Устройство для 

компьютера. 

1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программакурсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном»(далее – программа) 

разработана в соответствии с требованиями федеральныхгосударственных 

образовательных стандартов начального 

общего,основногообщегоисреднегообщегообразования,ориентировананаобеспечениеинди

видуальныхпотребностейобучающихсяинаправленанадостижениепланируемых 

результатов федеральных основных образовательных программначального общего, 

основного общего и среднего общего образования с 

учётомвыбораучастникамиобразовательныхотношенийкурсоввнеурочнойдеятельности.Эт

опозволяет обеспечитьединствообязательных 

требованийФГОСвовсёмпространствешкольногообразования:нетольконауроке,ноивовнеу

рочнойдеятельности. 

Нормативно-

правовуюосновурабочейпрограммыкурсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном»со

ставляютследующиедокументы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 

«Обутверждении Основгосударственной 

политикипосохранениюиукреплениютрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностей». 

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот2июня2020г.№2/20). 

3. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     

Федерацииот31.05.2021№286«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовател

ьногостандартаначальногообщегообразования»(Зарегистрирован05.07.2021№64100). 

4. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     

Федерацииот31.05.2021№287«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовател

ьногостандартаосновногообщегообразования»(Зарегистрирован05.07.2021№64101). 

5. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     
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Федерацииот18.07.2022№569«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразо

вательныйстандартначальногообщегообразования»(Зарегистрирован17.08.2022№69676). 

6. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     

Федерацииот18.07.2022№568«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразо

вательныйстандартосновногообщегообразования»(Зарегистрирован17.08.2022№69675).  

7. Приказ Министерстваобразования 

инаукиРоссийскойФедерацииот17.05.2012№413«Обутверждениифедеральногогосударстве

нногообразовательногостандартасреднегообщего образования». 

8. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     

Федерацииот12.08.2022№732«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразо

вательныйстандартсреднегообщегообразования,утверждённый   приказом   Министерства   

образованияинаукиРоссийскойФедерацииот17мая2012г.№413»(Зарегистрирован12.09.202

2№70034). 

9. Письмо  Министерства  просвещения Российской

 Федерацииот15.08.2022№03-

1190«Онаправленииметодическихрекомендацийпопроведению 

циклавнеурочныхзанятий"Разговоры оважном"». 

10.Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерацииот18.05.2023№372«Обутверждениифедеральнойобразовательной 

программыначальногообщегообразования»(Зарегистрирован12.07.2023№74229). 

11. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерацииот 

18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования»(Зарегистрирован12.07.2023). 

12. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерацииот 

18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразования»(Зарегистрирован12.07.2023№74

228). 

13. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерацииот 

19.02.2024 № 110 «О внесенииизменений внекоторые приказыМинистерства    

образования    и     науки     Российской     

ФедерациииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,касающиесяфедеральныхго

сударственныхобразовательныхстандартовосновногообщегообразования»(Зарегистрирова

н22.02.2024№77331).  

14. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     

Федерацииот19.03.2024№171«Овнесенииизмененийвнекоторые приказы 

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,касающиесяфедеральныхобразовательн

ыхпрограммначальногообщегообразования,основногообщегообразованияисреднегообщег

ообразования»(Зарегистрирован11.04.2024№77830). 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4,5–7,8–9и10–

11классов,втечениеодногоучебногогода,еслизанятияпроводятся1развнеделю,34/35учебны

хчасов. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего –

значитпонимать, кчемустремиться,иосознавать, что 

этопридаётжизниопределённость,наполняяеёглубокимисмысламииценностями.БудущееРо

ссии–этообразсильногоинезависимогогосударства,благополучиекоторогонапрямую 

зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это праздник,который напоминает 

нам о важности и ценности образования, которое 

являетсяосновойпозитивногообразабудущего,ведьвусловияхстремительныхизмененийвми

рекрайневажноучитьсянапротяжениивсейжизни,чтобыидтивногусовременем. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России 

ТАСС.ИнформационноетелеграфноеагентствоРоссии(ИТАР-ТАСС)–этокрупнейшее 

мировое агентство, одна изсамых цитируемых новостных 

службстраны.Агентствонеоднократно 

менялоназвания,новсегданеизменнымиоставалисьегогосударственныйстатусифункции–

бытьисточникомдостовернойинформацииоРоссиидлявсегомира.Ввекинформациикрайнева

женнавыккритическогомышления.Необходимоуметьанализироватьиоцениватьинформаци

ю,распознаватьфейкиинераспространятьих. 

ДорогамиРоссии.«Российскиежелезныедороги»–крупнейшаяроссийскаякомпания,с   

большойисторией,обеспечивающаяпассажирскиеитранспортныеперевозки.ВкладРЖДвсов

ершенствованиеэкономикистраны.Железнодорожный     транспорт     –    самый     

устойчивый     и    

надёжныйдляпассажиров:всепогодный,безопасныйикруглогодичный.Развитиетранспортн

ойсферыРоссии. 

Путьзерна.Российскоесельскоехозяйство–

ключеваяотрасльпромышленностинашейстраны,главнойзадачейкоторойявляетсяпроизвод

ствопродуктовпитания.АгропромышленныйкомплексРоссиивыполняетважнейшуюмисси

юпообеспечениювсехроссиянпродовольствием,аегомощностипозволяют 

обеспечиватьпшеницейтретьвсегонаселенияпланеты.Сельскоехозяйство-

этоотрасль,котораяобъединилавсебетрадициинашего народа ссовременными 

технологиями: роботами, информационнымисистемами, цифровыми 

устройствами.Разноплановостьивостребованностьсельскохозяйственныхпрофессий,технол

огичность иэкономическая привлекательность отрасли 

(агрохолдинги,фермерскиехозяйстваит.п.). 

Деньучителя.Учитель–однаизважнейшихвобществе профессий.Назначениеучителя–

социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения.Вразныеисториче

скиевременатрудучителяуважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие 

образования членовобщества.Учитель–

советчик,помощник,участникпознавательнойдеятельностишкольников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданинаРоссии. 

Знание истории страны, историческая правда, сохранение историческойпамяти – основа 

мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказитьроль России в мировой 

истории –одна изстратегий информационной войныпротивнашейстраны. 
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Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести 

ответственностьзасебя,своихблизкихисвоюстрану.Активнаяжизненнаяпозиция,созидатель

ный подход кжизни, умениепринимать решенияиосознавать 

ихзначение,житьвсоответствиисдуховно-нравственнымиценностямиобщества – основа 

взрослого человека. Проекты, в которых младший 

школьникможетпроявлятьсвоюответственностьизаботуодругих. 

Каксоздатькрепкуюсемью.Деньотца.Семьякакценностьдля 

каждогогражданинастраны. 

Образкрепкойсемьивлитературныхпроизведениях.Преемственностьпоколений:семейныец

енностиитрадиции(любовь,взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании 

детей).Особоеотношениекстаршемупоколению,проявлениедейственногоуважения,вниман

иякбабушкамидедушкам,заботаоних. 

ГостеприимнаяРоссия.КоДнюнародногоединства.Гостеприимство– 

качество,объединяющеевсенародыРоссии.Семейныетрадициивстречигостей,кулинарные 

традиции народов России. Путешествие по России– 

этознакомствоскультурой,историейитрадициямиразныхнародов.Гастрономический туризм 

– это вид путешествий, основой которого 

являютсяпоездкитуристовпостранесцельюзнакомствасособенностямиместнойкухниикули

нарныхтрадиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и 

личнаяответственность,вклад гражданина вблагополучие государства 

иобщества.Ниодногосударство неможетобойтисьбезналогов, этоосновабюджетастраны, 

основной источникдохода. Своимнебольшим вкладом мысоздаёмбудущее страны, 

процветание России. Каким будет мой личный вклад в общеедело? 

Сзаботойксебеиокружающим.Добротаизабота–качестванастоящегочеловека, 

способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие.Доброе дело: 

комуононеобходимо идля когопредназначено. Добрые делаграждан России: 

благотворительность и пожертвование как проявление 

добрыхчувствизаботыобокружающих. 

Деньматери. Мать, мама –главные вжизни человека слова. Мать–

хозяйкавдоме,хранительницасемейногоочага,воспитательницадетей.Материнство –это 

счастье и ответственность.Многодетные матери: примерыиз истории и современной 

жизни. «Мать-героиня» – высшее звание РоссийскойФедерации.  

Миссия-милосердие(коДнюволонтёра).Ктотакойволонтёр?Деятельность 

волонтёров как социальное служение в военное и мирное время:примеры изистории 

исовременной жизни. Милосердие изабота– 

качестваволонтёров.Направленияволонтёрскойдеятельности:экологическое,социальное, 

медицинское,цифровое ит.д.Зооволонтёрство –возможностьзаботыипомощиживотным. 

ДеньГероев   Отечества.   ГероиОтечества   –   это   

самоотверженныеимужественныелюди,которые 

любятсвоюРодинуитрудятсявоблагоОтчизны. Качества героя –человека, 

ценоюсобственной жизнииздоровьяспасающего других: смелость иотвага, 

самопожертвование 

иответственностьзасудьбудругих.Проявлениеуважениякгероям,стремлениевоспитыватьус



 

306 
 

ебяволевые качества: смелость,решительность, стремление прийти 

напомощь.УчастникиСВО–защитникибудущегонашейстраны. 

Какпишутзаконы?Длячегонужнызаконы?Какменялсясводроссийскихзаконовотдре

внихвремёндонашихдней.ЗаконодательнаявластьвРоссии. Чтотакое права и обязанности 

гражданина? От инициативы людейдо закона: как появляется закон? Работа депутатов: от 

проблемы – к решению(позитивныепримеры). 

Одна страна–однитрадиции. 

Новогодниетрадиции,объединяющиевсенародыРоссии.Новыйгод–

любимыйсемейныйпраздник.Историявозникновения новогоднего праздника 

вРоссии.Участие детейвподготовкеи встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый 

год. История созданияновогоднихигрушек.ОчёмлюдимечтаютвНовыйгод. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в 

томчислередакторам, журналистам, издателям, корректорам, –

всем,ктовтойилиинойстепенисвязанспечатью.Российскиетрадициииздательскогодела,исто

рияпраздника.Изданиепечатныхсредствинформации–коллективный труд людеймногих 

профессий. День студента. День российского студенчества: история праздника и 

еготрадиции.ИсторияоснованияМосковскогогосударственногоуниверситетаимениМ.В.Ло

моносова.Студенческиегоды–

этопутьковладениюпрофессией,возможностьдлятворчестваисамореализации.Наука:научн

ыеоткрытияпозволяют улучшать жизньлюдей,обеспечиваютпрогресс общества. 

Наукуделаютталантливые,творческие,увлечённые люди. 

БРИКС(темао   международныхотношениях).Рольнашейстраныв   

современноммире.БРИКС–   символ   

многополярностимира.ЕдинствоимногообразиестранБРИКС.Взаимная 

поддержкапомогаетгосударствамразвиватьторговлюиэкономику,обмениватьсязнаниямиио

пытомвразличныхсферахжизниобщества.Россияуспешноразвиваетконтактысширокимкруг

омсоюзниковипартнёров.Значениероссийскойкультурыдлявсегомира. 

Бизнеситехнологическоепредпринимательство.Чтосегодняделаетсядляуспешного

развитияэкономикиРоссии?Учитьсясегоднянужнотак,чтобысуметьвдальнейшемповыситьу

ровеньсвоегообразования,перестроитьсянаиспользованиеновыхцифровыхтехнологийтам,гд

еихраньшеникогданебыло.Искусственныйинтеллектичеловек.Стратегиявзаимодейств

ия. 

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующаяпроцессыиповышающаяэффективностьпроизводства.Искусственныйинт

еллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, если самчеловекобладает 

хорошими 

знаниямиикритическиммышлением.Правилабезопасногоиспользованияцифровыхресурсов

. 

Что    значит   служить   Отечеству?    280   лет   со    дня    рожденияФ. 

Ушакова. День защитника Отечества: исторические традиции. 

Профессиявоенного:ктоеёвыбираетсегодня.ЗащитаОтечества–

обязанностьгражданинаРоссийскойФедерации,  проявление   любви  к  родной   земле,  

Родине.Честьивоинскийдолг.280-летиесоднярождениявеликогорусскогофлотоводца 

Ф.Ф.Ушакова. Арктика–территорияразвития.Многообразие икрасота 
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природыРоссии:представление оприродных особенностях Арктики. Зима 

вАрктикесамаяхолодная,снежнаяисуровая.ЖивотныеАрктики.Российскиеисследователи 

Арктики. Россия–мировой лидер атомной отрасли. Атомныйледокольный флот, развитие 

Северного морского пути. Знакомство с проектамиразвитияАрктики. 

Международныйженскийдень.Международныйженскийдень–

праздникблагодарностиилюбвикженщине.Женщинавсовременномобществе – труженица, 

мать, воспитатель детей. Великие женщины в 

историиРоссии.ВыдающиесяженщиныХХвека,прославившиеРоссию. 

Массовый   спорт   в   России.    Развитие   массового   спорта   –    вкладв 

благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образжизни,забота 

особственномздоровье,спорткакважнейшаячастьжизнисовременногочеловека.Условияразв

итиямассовогоспортавРоссии. 

ДеньвоссоединенияКрымаиСевастополясРоссией.100-летиеАртека.    История    

и     традиции    Артека.    После    воссоединения    КрымаиСевастополя сРоссиейАртек–

этоуникальный исовременный комплексиз 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества,саморазвитияисамореализации. 

Служениетворчеством.Зачемлюдямискусство?185летсоднярожденияП.И.Чайко

вского.Искусство–этоспособобщенияидиалогамеждупоколениями и народами. Роль 

музыки в жизни человека: музыка 

сопровождаетчеловекасрождениядоконцажизни.Способностьслушать,восприниматьи 

понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, 

странавеликихкомпозиторов,писателей,художников, признанных 

вовсёммире.ПроизведенияП.И.Чайковского,служениесвоейстранетворчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местныйкомпонент). Россия –великая и 

уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен 

инеповторимсвоимиприродными,экономическимиидругимиресурсами. 

Героикосмическойотрасли.Исследованиякосмосапомогаютнампонять, как 

возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии 

космическойотрасли.Полётывкосмос–

эторезультатогромноготрудабольшогоколлективаучёных, рабочих, космонавтов, которые 

обеспечили первенство нашейРодинывосвоении космического пространства. Вусловиях 

невесомости космонавтыпроводят сложныенаучные эксперименты,чтопозволяет 

российскойнаукепродвигатьсявосвоенииновыхматериаловисозданииновыхтехнологий. 

Гражданская авиация России.Значение авиациидляжизниобществаи каждого 

человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарнаяисторияразвития 

российскойгражданской авиации.Героизм конструкторов,инженеров илётчиков-

испытателей первых российскихсамолётов. 

Мировыерекордыроссийскихлётчиков.Современноеавиастроение.Профессии,связанныеса

виацией. 

МедицинаРоссии.ОхраназдоровьягражданРоссии–приоритетгосударственной 

политикистраны.Современные поликлиникиибольницы.Достижения российской 

медицины. Технологии будущего в области медицины.Профессия врача играет ключевую 

роль в поддержании и улучшении здоровьялюдейиихуровняжизни.Врач–
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непростопрофессия,этонастоящеепризвание,требующеенетолькознаний,ноичеловеческого

сочувствия,служенияобществу. 

Что   такоеуспех?(коДню   труда).Труд–   основажизничеловекаи развития 

общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливыми настойчивым, не 

бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова),находить пути ихпреодоления. 

Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужномноготрудиться. 80-летиеПобеды 

вВеликой Отечественнойвойне.ДеньПобеды–священнаядата,памятьокоторой 

передаётсяотпоколениякпоколению.Историческаяпамять:памятьоподвигенашегонародавг

одыВеликойОтечественнойвойны. Важнопомнитьнашуисторию ичтитьпамятьвсехлюдей, 

перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы 

героическогопрошлого,которыенельзязабывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций.Детские     

общественные     организации     разных     поколений     

объединялииобъединяютактивных,целеустремлённыхребят.Участникидетскихобщественн

ых   организацийнаходятдрузей,вместе   

делаютполезныеделаиощущаютсебячастьюбольшогоколлектива.Знакомствоспроектами«О

рлятаРоссии»иДвижениеПервых. 

Ценности,которыенасобъединяют.Ценности–

этоважнейшиенравственныеориентирыдлячеловекаиобщества.Духовно -

нравственныеценностиРоссии,объединяющиевсехгражданстраны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Занятияврамках программы направлены 

наобеспечениедостиженияобучающимисяследующихличностных,метапредметныхипредм

етныхобразовательныхрезультатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Всферегражданско-

патриотическоговоспитания:становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–

России;осознаниесвоейэтнокультурнойи   российской   гражданскойидентичности;   

сопричастностькпрошлому, настоящему ибудущему своейстраны иродного края; 

уважениексвоемуидругимнародам;первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобще

ства,оправахи   ответственности,уважениии   достоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

Всфередуховно-

нравственноговоспитания:признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;проявлениесопе

реживания,   уваженияи   доброжелательности;неприятиелюбыхформповедения,   

направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Всфере эстетического воспитания: уважительное отношение и 

интерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямит

ворчествусвоегоидругихнародов;стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественн

ойдеятельности. 
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В   сфере   

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного(для себяидругих людей) образа 

жизнивокружающей среде (втом 

числеинформационной);бережноеотношениекфизическому и психическому здоровью. 

Всферетрудовоговоспитания:осознаниеценноститрудавжизничеловека   и   общества,   

ответственное   потреблениеи   

бережноеотношениекрезультатамтруда,интерескразличнымпрофессиям. 

Всфереэкологическоговоспитания: бережное 

отношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

Всферепониманияценностинаучногопознания:первоначальныепредставления о 

научной картине мира; познавательные интересы, 

активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Всфереовладенияпознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями:сравнивать

объекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии;определятьсущест

венныйпризнакдляклассификации,классифицировать     предложенные     объекты;      

находить     закономерностии противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основепредложенного педагогическимработником алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредло

женного    алгоритма;    устанавливать    причинно-следственные    

связивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпо опыту, 

делать выводы; определять разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработн

икомвопросов;формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультат

овпроведённогонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследования);пр

огнозироватьвозможное развитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили 

сходных ситуациях; выбирать источник получения информации, 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представле

нную вявном виде,распознаватьдостоверную 

инедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании предложенного 

педагогическим  работником способа  её  проверки;

 соблюдать с помощью взрослых(педагогических работников, родителей 

(законных

 представителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационнойбезоп

асностипри поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать 

текстовую,видео-,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей.В 

 сфере овладения коммуникативными универсальными 

 учебнымидействиями:восприниматьиформулировать   суждения,   выражать   

эмоциивсоответствиисцелямииусловиями общения взнакомой 

среде;проявлятьуважительное отношениексобеседнику,соблюдать правила 

ведениядиалогаидискуссии,признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения,кор
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ректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;строитьречевоевысказываниев 

соответствии с поставленнойзадачей;   создавать   устныеи письменные тексты (описание,

 рассуждение,  повествование); готовитьнебольшиепубличные   выступления,   

подбирать   иллюстративныйматериалктекстувыступления; принимать цельсовместной 

деятельности, коллективностроитьдействияпоеё

 достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовмес

тнойработы,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,ответстве

нновыполнятьсвою частьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

Всфереовладениярегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями:планировать 

действияпо решению учебной задачи для получения результата;выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причиныуспеха/неудач учебной 

деятельности;корректировать своиучебные действиядляпреодоленияошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты представлены сучётом 

спецификисодержанияпредметныхобластей,ккоторымимеетотношениесодержаниекурсавн

еурочнойдеятельности «Разговоры о важном». 

Русский      язык:      формирование      первоначального      

представленияомногообразииязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,оязыкек

акоднойизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода;пониманиеролиязыка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка 

какгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыкакак  языка    

межнационального    общения;    осознание    правильной    

устнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека;овладениеосновнымивида

миречевойдеятельностинаосновепервоначальныхпредставленийонормахсовременногорусс

коголитературногоязыка;использованиевречевойдеятельностинормсовременногорусского

литературногоязыкаиречевогоэтикета. 

Литературноечтение:осознаниезначимостихудожественнойлитературы и 

произведений устного народного творчества для 

всестороннегоразвитияличностичеловека;формированиепервоначальногопредставленияо 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устногонародного     

творчества;     овладение     элементарными    умениями     анализаиинтерпретациитекста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культуройРоссии. 

Математикаиинформатика:развитиелогическогомышления;приобретение 

опытаработысинформацией,представленнойвграфическойитекстовойформе, развитие 

уменийизвлекать, анализировать, использоватьинформациюиделатьвыводы. 

Окружающиймир:формированиеуважительногоотношенияксвоейсемье и семейным 

традициям, родному краю, России, её истории и 

культуре,природе;формированиечувствагордостизанациональныесвершения,открытия, 

победы; формирование первоначальных представлений о 

природныхисоциальныхобъектахкаккомпонентахединогомира,омногообразииобъектовияв

ленийприроды,освязимираживойинеживой природы; формирование 

основрациональногоповеденияиобоснованногопринятиярешений;формированиепервонача
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льныхпредставленийотрадицияхиобычаях,хозяйственныхзанятияхнаселенияимассовыхпр

офессияхродногокрая,достопримечательностях столицы России иродного края, наиболее 

значимыхобъектах Всемирного культурного и природного наследия в России, 

важнейшихдлястраны иличностисобытиях ифактах прошлого инастоящего 

России,основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

развитиеуменийописывать, сравнивать игруппировать изученные природные 

объектыиявления, выделяя их существенные признаки иотношения между объектамии     

явлениями;     понимание    простейших    причинно-следственных    связейв окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родногокрая);приобретениебазовыхуменийработысдоступнойинформацией(текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасногоиспользованияэлектронныхресурсовобразовательнойорганизацииисетиИнтерн

ет,полученияинформацииизисточниковвсовременнойинформационнойсреде;формировани

енавыковздоровогоибезопасногообразажизни наоснове выполнения правил безопасного 

поведениявокружающейсреде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной 

и финансовойинформации при общении слюдьми 

внесемьи,всетиИнтернет,иопытасоблюденияправилбезопасногоповеденияприиспользован

ииличныхфинансов;приобретениеопытаположительногоэмоционально-

ценностногоотношения    к    природе,   стремления    действовать    в    окружающей   

средевсоответствиис экологическиминормамиповедения. 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики:пониманиенеобходимостинравственногосове

ршенствования,духовного развития,роливэтомличныхусилийчеловека;развитие 

уменийанализироватьидаватьнравственную   оценку   поступкам,   отвечать   за   них,   

проявлятьготовностьксознательномусамоограничениювповедении;построениесужденийоц

еночногохарактера,раскрывающихзначениенравственности; веры как регуляторов 

поведения человека в обществе и условий духовно-нравственногоразвития личности; 

понимание ценностисемьи;овладение навыками 

общенияслюдьмиразноговероисповедания,осознание,чтооскорблениепредставителейдруго

йверыестьнарушениенравственныхнормповедениявобществе;понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честноготруда людейнаблаго человека, 

общества; формирование 

уменийобъяснятьзначениеслов«милосердие»,«сострадание»,«прощение»,«дружелюбие»,н

аходитьобразы,приводитьпримерыпроявлениялюбвикближнему,милосердияисострадания

врелигиознойкультуре,историиРоссии,современнойжизни,открытостьксотрудничеству,гот

овностьоказыватьпомощь;осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства,зн

ание   общепринятых   в   российском   обществе   нормморали,   

отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдуховныхценностях,

конституционныхправах,свободахиобязанностяхгражданина. 

Изобразительное       искусство:       выполнение       творческих       

работсиспользованиемразличныхматериаловисредствхудожественнойвыразительностиизо

бразительногоискусства;умениехарактеризоватьвидыи жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать 

отличительныеособенностихудожественныхпромысловРоссии. 

Музыка:знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки. 
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Труд(технология):формированиеобщихпредставленийомирепрофессий,значениитр

удавжизничеловекаиобщества,многообразиипредметовматериальнойкультуры. 

Физическая культура: формирование общих представлений о физическойкультуре 

испорте, физическойактивностичеловека, 

физическихкачествах,жизненноважныхприкладныхуменияхинавыках,основныхфизически

хупражнениях; развитие умения взаимодействовать со сверстниками в 

игровыхзаданияхиигровойдеятельности,соблюдаяправила честной игры.  

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Правила Дорожного 

Движения» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для   детей 1 класса составлена на основеобразовательной 

программыдеятельности по формированию у школьников навыков безопасного поведения 

на улицах, утвержденной начальником Управления Образования Администрации города 

Ижевска. 

Актуальность:Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по республике и городу показал необходимость 

акцентирования внимания на профилактику дорожно-транспортного травматизма, на 

главную ценность жизни и здоровья ребенка. 

Учащиеся первых классов – особая категория пешеходов и пассажиров. Дети 

впервые самостоятельно начинают передвигаться по улицам и дорогам, ездить в 

общественном транспорте.  В связи с этим большое значение приобретает изучение 

элементарной дорожной грамоты, правил безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. Поведение ребенка формируется не столько на основе знаний, сколько на 

основе приобретенного опыта. Решение такой приоритетной задачи предполагает данная 

программа, где происходит постепенное  формирование у обучающихся устойчивых 

знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах, в транспорте с помощью 

изучения Правил дорожного движения, их практической отработки на практических 

занятиях.   Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам 

дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы  у 

каждого педагога, родителя обучающегося сформировалась жизненно важная потребность  

в изучении и соблюдении правил дорожного движения.  Главной целью педагогов 

является  – формирование у школьников устойчивых навыков  безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте. 

Цель программы:  Обучить детей  навыкам безопасного поведения в различных 

ситуациях (пешеход, пассажир, водитель велосипеда)   через систему обучающих занятий, 

игр, решения дорожных задач, практических занятий 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения. 

2. Отслеживать результативность работы всех участников образовательной организации  с 

помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы. 
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3. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

4. Поддерживать у родителей учащихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей, как участников дорожного движения. 

Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения у 

школьников на улицах и дорогах является классные часы и внеурочная деятельность.  В 

рамках образовательной программы деятельности по формированию у школьников 

навыков безопасного поведения на улицахдля первых классов определено 9 часов(6 часов 

теоретического материала, 2 часа – экскурсии, 1 час – контрольные срезы знаний) в год на 

изучение раздела ПДД.   

С учетом познавательных возможностей школьников, количеством классных часов 

в неделю, учебных недель, рабочая программа строится на основе «спирального» 

развертывания системы знаний, что позволяет объединять близкие темы: «Дорога в школу 

и домой. Ознакомительная экскурсия», «Кого называют водителем, пешеходом, 

пассажиром. Мы – пассажиры», «Что такое  транспорт. Что такое проезжая часть дороги», 

«Пешеходный переход. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине»  

и  контрольные срезы по темам.   Это позволяет сократить количество часов до 9 часов в 

год, формировать целостную картину изучения правил дорожного движения, довести до 

сознания учащихся важность соблюдения этих правил постепенно воспитывать культуру 

поведения на улицах и дорогах, умение контролировать свое поведение. При построении 

Программы  по изучению ПДД учтены   три аспекта взаимодействия ребенка с 

транспортной системой города: ребенок – пешеход; ребенок – пассажир; ребенок – 

водитель транспортных средств (велосипедист). 

Осмысление учащимися личного опыта, осознание совершенных ими действий, 

поступков происходит при самостоятельной работе в рабочих тетрадях, которые 

предусмотрены к данной программе.  

Домашние задания к каждой теме предполагают работу в рабочих тетрадях с 

привлечением родителей.  

Контроль знаний учащихся проводится:в начале года предварительный, итоговый в 

конце года и в середине года по усмотрению педагога. 

Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. классный руководитель 

может привлекать преподавателя ОБЖ, работников ГИБДД, водителей транспортных 

средств; людей, чья профессия связана с безопасностью дорожного движения. 

В процессе обучения и внеклассной работы демонстрируются видеофильмы, слайд-

шоу, организуются викторины, конкурсы, соревнования по безопасности движения 

пешеходов,  велосипедистов и т.п., которые должны способствовать воспитанию у  

учащихся сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения 

правил дорожного движения. 

Перечень знаний и умений, которыми могут владеть учащиеся по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дорогах. 

Учащиеся 1 класса имеют возможность знать: 

1. Опасные места  вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах. 

2. Безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне. 

3. Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям. 
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4. Опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением. 

5. Места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п. 

6. Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей. 

Правила: 

1. Переход улиц и дорог по сигналам пешеходного светофора. 

2. Переход улиц и дорог по пешеходным переходам. 

3. Переход проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 

зоне видимости. 

4. Воздержание от перехода улиц и дорог при приближении транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. 

5. Движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и краю 

проезжей части в сопровождении  взрослых); 

6. Движение группы детей в сопровождении взрослых. 

7. Мы - пассажиры. Правила этичного, вежливого и безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Учащиеся имеют возможность уметь: 

       1. Переходить улицы и дороги, соблюдая  сигналы пешеходного светофора, по     

пешеходным переходам, а также вне зоны видимости пешеходных переходов. 

2.   Правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении   группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде 

 

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса с учащимися 

 

№ 

 

Тема занятий Содержание 

1 Вводное занятие. 

Ознакомительная 

экскурсия. 

Дорога в школу и 

домой. 

 

Формировать и развивать у учащихся целостное восприятие 

окружающей  дорожной среды, наблюдательность; учить 

выбирать наиболее безопасный путь в школу и домой;  

Проводится опрос  о дороге в школу и ставится задача 

подробно описать улицы, их пересечения, отметить наличие 

светофоров, пешеходного перехода. Учитель задает вопросы 

по знанию названия улиц, где они живут, разбирают 

маршрут «Дорога в школу и домой». Во время экскурсии 

необходимо формировать целостное представление о 

дорожной среде, движении транспорта и пешеходов, 

взаимосвязи дорог, пешеходных переходов, светофоров и 

дорожных знаков у школы. Особое внимание обратить на 

время   опасные места вокруг школы 

2 Кого называют 

пешеходом, 

водителем, 

пассажиром? Что 

такое транспорт? 

 

Формировать у учащихся некоторые обобщенные понятия, 

добиться их понимания и осмысления; развить умение 

оценивать действия водителей, пешеходов, пассажиров: как 

правильные, безопасные, так и неверные, 

опасные.Обогащение словарной лексики словами пешеход, 

водитель, пассажир, остановиться, тормозить, обгонять, 
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перевозить, поворачивать, ремонтировать.   

Познакомить учащихся с общественным транспортом, 

правилами пользования и поведения в общественном 

транспорте. 

3 Какие опасности 

подстерегают на 

улицах и дорогах.  

 

 

Формировать и развивать у учащихся целостное восприятие 

окружающей дорожной среды, провести анализ типичных 

ошибок в поведении детей на улицах и дорогах. 

Педагог обращает внимание учащихся на опасные места на 

улицах и дорогах, где не сразу можно увидеть движущийся 

транспорт. Учащимся дается установка, что они должны 

развивать в себе умение правильно действовать в опасной 

ситуации. Приводятся примеры опасного поведения детей. 

Даются «Правила безопасного поведения на улице и 

дороге». 

4 Светофор. 

 

 

 

 

Дать понятие «светофор». Учить различать светофоры для 

водителей и для пешеходов. Дать понятие «пешеходный 

светофор», объяснить, как безопасно переходить дорогу на 

зеленый сигнал пешеходного светофора. Учить к 

дисциплине на дороге, вырабатывая привычку, переходить 

улицу соблюдая сигналы пешеходного светофора. 

5 Правила поведения 

на тротуаре, 

пешеходной 

дорожке, обочине. 

Повторить понятия «тротуар», «пешеходная дорожка», дать 

новые понятия «обочина», «вело пешеходная дорожка», 

«темное время суток», «световозвращатели», 

«правостороннее движение»». Учить движению пешеходов 

вне населённого пункта по обочине, движению в тёмное 

время суток, умению предвидеть опасность, воспитывать 

наблюдательность, осторожность. 

Делает акцент на культуру поведения (двигаться по правой 

стороне, нельзя ходить по бордюру, и т.д.), до 14 лет 

кататься на велосипеде можно по велосипедной 

(велопешеходной) дорожке, а при отсутствии - по тротуару, 

пешеходной дорожке. Велосипедист должен переходить 

дорогу, как пешеход, ведя велосипед справа, при этом не 

мешать встречному движению.  Нельзя играть на тротуаре, у 

проезжей части. 

6 Что такое проезжая 

часть дороги? 

Познакомить учащихся с новыми понятиями «проезжая 

часть дороги», «разделительная полоса», «тротуар». 

Формировать чувство предвидения опасности при переходе 

дороги, где разрешается играть, где можно кататься?  

7 Пешеходный 

переход. 

 

Формировать представление о пешеходных переходах: 

подземном, наземном и надземном. Воспитывать и 

дисциплинированность в соблюдении правил перехода 

дороги.Педагог рассказывает учащимся, как переходить 
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проезжую часть «узких» и «широких» дорог. Игра 

«светофор», «Водители и пешеходы» 

8 Дорожные знаки. Знакомство со знаками «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено», 

«подземный и надземный пешеходный переход», «Жилая 

зона», «Дети» и др., и с разметкой «зебра», «сплошная 

линия». Повторяется, как переходить проезжую часть 

«узких» и «широких» дорог.     

9 Экскурсия. «Я – 

пешеход». 

Контрольная 

работа 

Повторить правила движения по тротуару, пешеходной 

дорожке и обочине,  правила движения группами. Где играть 

и кататься на велосипеде? 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Универсальные учебные действия 

1 Вводное занятие. 

Ознакомительная 

экскурсия. 

Дорога в школу и 

домой. 

1 Личностные: принятие образа «хороший 

пешеход, хороший 

пассажир»;самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; уважительное 

отношение к другим участникам дорожного 

движения;  осознание ответственности человека 

за общее благополучие; этические чувства, 

прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

положительная мотивация и познавательный 

интерес к занятиям по программе; способность 

к самооценке; начальные навыки 

сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: навыки контроля и 

самооценки процесса и результата 

деятельности; умение ставить и формулировать 

проблемы; навыки осознанного и 

произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: использование речи для 

регуляции своего действия; адекватное 

восприятие предложений учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок; умение выделять и 

2 Кого называют 

пешеходом, 

водителем, 

пассажиром? Что 

такое транспорт? 

1 

3 Какие опасности 

подстерегают на 

улицах и дорогах.  

1 

4 Светофор. 1 

5 Правила поведения 

на тротуаре, 

пешеходной 

дорожке, обочине. 

1 

6 Что такое проезжая 

часть дороги? 

1 

7 Пешеходный 

переход. 

1 

8 Дорожные знаки. 1 

9 Экскурсия. «Я – 

пешеход». 

1 
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Контрольная 

работа 

формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; умение соотносить 

правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действия с 

требованиями задачи. 

Коммуникативные: в процессе обучения дети 

учатся: работать в группе, учитывать мнения 

партнеров; ставить вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; слушать 

собеседника; договариваться и приходить к 

общему решению; формулировать собственное 

мнение и позицию; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные: учащиеся должны знать: 

 НАЗВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И 

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ 

ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, ДОРОЖНОЙ 

РАЗМЕТКИ; 

 ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА ДЛЯ 

ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ; 

 ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ; 

 ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ, ПОДАВАЕМЫХ 

ВОДИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ; 

 НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ И ЧАСТЫЕ 

ОШИБКИ В ПОВЕДЕНИИ ПЕШЕХОДОВ НА 

ДОРОГАХ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДТП; 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 ВЫБИРАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ;  

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ; 

 Итого: 9  

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1 класс 

Тема: «Повторение пройденного материала за год». 

Контрольный тест. 

 

Подчеркни правильный ответ. 

 

1. Какой сигнал пешеходного светофора разрешает движение?  

 Красный  

 Зелёный 
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2. Какой сигнал транспортного светофора запрещает движение и предупреждает о смене 

сигналов?  

 Красный  

 Жёлтый 

 Зелёный  

3. Какой сигнал транспортного  светофора запрещает движение транспорта?  

 Красный  

 Жёлтый  

 Зелёный  

4. Как называется этот знак?   

 Пешеходный переход 

 Движение пешеходов запрещено 

 Пешеходная дорожка 

5. Где разрешено играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, санках? 

 На проезжей части дороги. 

 Во дворе и специально отведенных местах. 

 На обочине дороги. 

6. Как правильно переходить дорогу при отсутствии пешеходных переходов и светофоров?  

 Убедиться, что дорога просматривается в обе стороны и поблизости нет машин, 

посмотреть налево, потом направо, затем снова налево, и только убедившись в 

безопасности, переходить дорогу прямо. 

 Если нет машин, перебежать дорогу. 

 Если нет машин, перейти улицу можно прямо или наискосок.  

  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для   учащихся 2 класса составлена на основеОбразовательной 

программыдеятельности по формированию у школьников навыков безопасного поведения 

на улицах рекомендованной начальником Управления Образования Администрации 

города Ижевска. 

Актуальность:Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по республике и городу показал необходимость 

акцентирования внимания на  профилактику дорожно-транспортного травматизма, на 

главную ценность жизни и здоровья ребенка. 

Учащиеся второго класса уже способны принимать самостоятельные решения, 

когда им ясна поставленная задача. Дети могут контролировать свое поведение в 

зависимости от собственных установок и дорожной обстановки.   Но часто действуют 

необдуманно, т.к. мотивационная сфера по темпам развития отстает от интеллектуальной. 

Мотивы не всегда осознаются, а воля еще не сформирована. Поэтому обучающимся 

необходимо прививать психологическую устойчивость к опасным ситуациям, 

дисциплинированность, осторожность, наблюдательность – личностные качества, которые 

помогут детям адаптироваться в дальнейшей жизни. Формирование навыков безопасного 

поведенияна дорогах и улицах, в транспорте- длительный процесс.  Поведение ребенка 

формируется   на основе знаний и приобретенного опыта в предыдущие годы. Данная 

программа  продолжает формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков 
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безопасного поведения на дорогах и улицах, в транспорте с помощью изучения Правил 

дорожного движения, их практической отработки на практических занятиях 

Цель программы:  Обучать учащихся  навыкам безопасного поведения в различных 

ситуациях (пешеход, пассажир, водитель велосипеда). 

Задачи: 

5. Формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения. 

6. Отслеживать результативность работы всех участников образовательной организации  с 

помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы. 

7. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

8. Поддерживать у родителей учащихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей, как участников дорожного движения. 

Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения у 

школьников на улицах и дорогах является классные часы и внеурочная деятельность. В 

рамках образовательной программы деятельности по формированию у школьников 

навыков безопасного поведения на улицах для вторых классов определено 9 часов(8 часов 

теоретического материала, 1 часа – экскурсии, 1 часа – контрольные срезы знаний) в год 

на изучение раздела ПДД.   

С учетом познавательных возможностей школьников, количеством классных часов 

в неделю, учебных недель,   рабочая программа строится на основе «спирального» 

развертывания системы знаний, что позволяет  объединять близкие темы: «История 

появления автомобиля и Правил  дорожного движения.История появления светофора», 

«Права и обязанности пешеходов и пассажиров.Правила безопасного перехода улиц и 

дорог. Правила движения группами.  Правила поведения в транспорте» и  контрольные 

срезы по темам.   Это позволяет сократить количество часов до 9, формировать целостную 

картину изучения правил дорожного движения, довести до сознания учащихся важность 

соблюдения этих правил постепенно воспитывать культуру поведения на улицах и 

дорогах, умение контролировать свое поведение. При построении Программы по 

изучению ПДД учтены три аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой 

города: ребенок – пешеход; ребенок – пассажир; ребенок – водитель первого 

транспортного средства (велосипедист). 

Осмысление учащимися личного опыта, осознание совершенных ими действий, 

поступков происходит при самостоятельной работе в рабочих тетрадях, которые 

предусмотрены   программой.  

Домашние задания к каждой теме предполагают работу в рабочих тетрадях 

спривлечением родителей.   

Контроль знаний учащихся проводится: в начале года-предварительный, итоговый- 

в конце года и две контрольные по темам. 

Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. классный руководитель 

может привлекать преподавателя ОБЖ, работников ГИБДД, водителей транспортных 

средств; людей, чья профессия связана с безопасностью дорожного движения. 

В процессе обучения и внеклассной работы демонстрируются видеофильмы, слайд-

шоу, организуются викторины, конкурсы, соревнования по безопасности движения 

пешеходов, велосипедистов и т.п., которые должны способствовать воспитанию у 
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учащихся сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения 

правил дорожного движения. 

 

Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дорогах. 

2 класс 

учащиеся имеют возможность знать: 

1. Опасные места  вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах. 

2. Безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне. 

3. Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям. 

4. Опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением 

(использование светоотражающих элементов на одежде). 

5. Места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п. 

6. Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей. 

Правила: 

1. Перехода улиц и дорог, ориентируясь на сигналы пешеходного светофора. 

2. Переход улиц и дорог по пешеходным переходам. 

3. Переход проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 

зоне видимости. 

4. Воздержание от перехода улиц и дорог при приближении транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. 

5. Движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и краю 

проезжей части в сопровождении взрослых). 

6. Движение группы детей в сопровождении взрослых. Использование сигнальных флажков. 

7. Правила пассажиров. Этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте. 

8. Переход регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

9. Переход проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта. 

учащиеся имеют возможность уметь: 

1. Переходить улицы и дороги по сигналам пешеходного светофора и пешеходным 

переходам. 

2. Правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде. 

3. Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

4. Обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при посадке и 

высадке из маршрутного транспорта. 

5. Ориентироваться в дорожной  обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; 

не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части, а также  спиной к ней. 

6. Не создавать помех движению транспорта. 

7. Определять опасные и безопасные участки улиц и дорог. 

8. Дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в салоне 

маршрутного транспорта. 
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Организация и содержание учебно-воспитательного процесса с учащимися 

 

№ 

темы 

Тема Содержание 

1. Почему дети 

попадают в 

дорожные аварии?  

 

 

Расширить у учащихся представление о дорожной среде, 

развивать целостность восприятия, чувство предвидения 

опасности, наблюдательность, дисциплинированность. 

Закрепить знания, умения и навыки безопасного поведения 

на улицах, дорогах и в транспорте. 

2. История появления 

автомобиля, 

светофора и правила 

дорожного движения. 

 

 

Дать установку на запоминание обязанностей пассажиров, 

правил перехода проезжей части после того, как вышел из 

общественного транспорта (Нельзя обходить стоящий 

транспорт ни спереди, ни сзади. Нужно подождать, когда он 

отъедет, откроется обзор и только тогда переходить дорогу в 

установленном месте). Уточнить правила перевозки 

пассажиров  в личном легковом автомобиле. Использование 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств. 

3. Что такое ГИБДД и 

кто такой инспектор 

ДПС. 

 

Педагог приводит сводку ГИБДД по Удмуртской 

Республике, г. Ижевску, району, где находится 

образовательная организация; разбирает вместе с учащимися 

отрицательные и положительные привычки участников 

дорожного движения, в результате чего происходят аварии, 

предлагает рассмотреть жизненные примеры. Объясняет, что 

пешеходы должны развивать в себе  такие качества, как 

наблюдательность, осторожность, ответственность за свои 

поступки.  

Учитель знакомит учащихся с терминами «ГИБДД», «ДПС», 

«инспектор», «жезл» «патрульный автомобиль»; разъясняет  

значимость работы инспектора ГАИ и  ГИБДД в обеспечении 

порядка и безопасности на дороге, сохранении жизни и 

здоровья водителей, пешеходов и пассажиров. 

Можно пригласить инспектора ГИБДД, чтобы рассказать о 

профессии сотрудника ГИБДД, форме.  

4. Новое о светофоре Ознакомить учащихся с историей появления светофора, 

развить интерес к технике, совершенствовать двигательные 

умения и навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

5. Правила безопасного 

перехода улиц и 

дорог. 

Объясняются учащимся новые понятия: «правостороннее» 

движение. Правостороннее движение распространяется и на 

пешеходов. Дает установку учащимся: ходить по тротуару, 

пешеходной дорожке, пешеходному переходу только с 

правой стороны. Это должно стать привычкой и показателем 
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их культуры.  Повторяется правила посадки и высадки 

пассажиров, правила безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте в разные времена года.  

6. Новое об улицах, 

дорогах и дорожных 

знаках. 

Познакомить учащихся с новыми понятиями «двустороннее» 

и «одностороннее» движение транспорта, расширить 

словарный запас по дорожной лексике, добиваться 

понимания, осознания и осмысления дорожных знаков, 

дорожной разметки. 

Проспекты, шоссе, улицы маленькие и узкие, широкие и 

длинные, переулок, дворовые проезды, загородные дороги. 

Правила движения по загородным дорогам.  Велосипед – 

первое транспортное средство детей. Дорожные знаки для 

пешеходов и велосипедистов. Сигналы, подаваемые 

велосипедистами. 

Формируются умения ориентироваться в дорожных 

ситуациях. 

7. Правила перехода 

перекрестка 

Сформировать у учащихся представление о перекрестке, 

развивать осмысление, понимание и сознание его опасности 

как места, где пересекаются дороги и транспорт движется в 

разных направлениях. Научить безопасному поведению на 

перекрестке. 

8. Мы - пассажиры Воспитывать у учащихся дисциплинированность, 

вежливость, уважительное отношение к пассажирам и 

культуру поведения в транспорте. 

9. Экскурсия. «Я -

пешеход и 

пассажир». 

Контрольная работа. 

 

Закрепить знания учащихся, полученных по курсу 2 класса. 

Обратить внимание на инспектора ДПС и патрульный 

автомобиль. Показать посадочную площадку транспорта. В 

конце экскурсии   повторить и закрепить изученный учебный 

материал. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Универсальные учебные действия 

1 Почему дети 

попадают в 

дорожные аварии?  

1 Личностные: принятие образа «хороший 

пешеход, хороший пассажир»; 

самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; уважительное отношение к 

другим участникам дорожного движения;   

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; этические чувства, прежде 

2 История появления 

автомобиля, 

светофора и правила 

дорожного 

движения. 

1 
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3 Что такое ГИБДД и 

кто такой инспектор 

ДПС. 

1 всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость;положительная 

мотивация и познавательный интерес к 

занятиям по программе; способность к 

самооценке; начальные навыки 

сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: навыки контроля и 

самооценки процесса и результата 

деятельности; умение ставить и 

формулировать проблемы; навыки 

осознанного и произвольного построения 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные: использование речи для 

регуляции своего действия; адекватное 

восприятие предложений учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; умение 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить; умение 

соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями задачи. 

Коммуникативные: в процессе обучения  

дети учатся: работать в группе, учитывать 

мнения партнеров; ставить вопросы; 

обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; слушать собеседника; 

договариваться и приходить к общему 

решению; формулировать собственное мнение 

и позицию;  осуществлять взаимный 

контроль;  адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные учащиеся должны знать: 

 НАЗВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И 

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ 

ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, ДОРОЖНОЙ 

РАЗМЕТКИ; 

 ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА ДЛЯ 

ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ; 

 ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ; 

 ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ, ПОДАВАЕМЫХ 

ВОДИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ; 

4 Новое о светофоре 1 

5 Правила безопасного 

перехода улиц и 

дорог. 

1 

6 Новое об улицах, 

дорогах и дорожных 

знаках. 

1 

7 Правила перехода 

перекрестка 

1 

8 Мы - пассажиры 1 

9 Экскурсия. «Я -

пешеход и 

пассажир». 

Контрольная работа. 

1 
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 НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ И ЧАСТЫЕ 

ОШИБКИ В ПОВЕДЕНИИ ПЕШЕХОДОВ 

НА ДОРОГАХ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДТП; 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 ВЫБИРАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ;  

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ; 

 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ТРАНСПОРТОМ; 

 Итого: 9  

 

Контрольно-измерительные материалы 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для учащихся 3 класса составлена на основеОбразовательной 

программы деятельности по формированию у школьников навыков безопасного 

поведения на улицах утвержденной начальником Управления Образования 

Администрации города Ижевска. 

Актуальность:Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по республике и городу показал необходимость 

акцентирования внимания на профилактику дорожно-транспортного травматизма, на 

главную ценность жизни и здоровья ребенка 

 Интерес ученика 3 класса неустойчив, он ищет себя, пробует свои силы в разных 

видах деятельности, пытается показать себя. Третьеклассники могут уже принять  

некоторые самостоятельное решение на основе конкретной информации от взрослых. 

Умеют направлять внимание, которое приобретено в процессе обучения. Большая роль в 

обучении играет речь ребенка. Поэтому на занятиях приемы произвольного и 

непроизвольного запоминания используются применительно к словесной и наглядной 
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информации по правилам безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте и при 

обучении езде на велосипеде. Учащимся необходимо прививать психологическую 

устойчивость к опасным ситуациям, дисциплинированность, осторожность, 

наблюдательность – личностные качества, которые помогут детям адаптироваться в 

дальнейшей жизни. Формирование навыков безопасного поведения на дорогах и улицах, в 

транспорте - длительный процесс.   Поведение ребенка формируется   на основе знаний и 

приобретенного опыта в предыдущие годы. Данная программа  продолжает формирование 

у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах, в транспорте с помощью изучения Правил дорожного движения, их практической 

отработки на экскурсиях и выполнении заданий в рабочих тетрадях. 

Цель программы:  Обучать учащихся  навыкам безопасного поведения в различных 

ситуациях (пешеход, пассажир, водитель велосипеда). 

Задачи: 

9. Формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения. 

10. Отслеживать результативность работы всех участников образовательной организации  с 

помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы. 

11. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

12. Поддерживать у родителей учащихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей, как участников дорожного движения. 

Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения у 

школьников на улицах и дорогах является классные часы и внеурочная деятельность.  В 

рамках Образовательной программы деятельности по формированию у школьников 

навыков безопасного поведения на улицах для третьих классов определено 9 часов(7 

часов теоретического материала, 1 часа – экскурсии, 1 часа – контрольные срезы знаний) в 

год на изучение раздела ПДД. С учетом познавательных возможностей школьников, 

количеством классных часов в неделю, учебных недель, рабочая программа строится на 

основе «спирального» развертывания системы знаний, что позволяет объединять близкие 

темы: «Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Остановочный и тормозной путь автомобиля», «Светофор и дорожные 

знаки.Перекресток и опасные повороты транспорта», «Элементы улиц и дорог. Правила 

движения группами» и контрольные срезы по темам. Это позволяет сократить количество 

часов до 9 часов в год, формировать целостную картину изучения правил дорожного 

движения, довести до сознания учащихся важность соблюдения этих правил постепенно 

воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах, умение контролировать свое 

поведение. При построении Программы по изучению ПДД учтены три аспекта 

взаимодействия ребенка с транспортной системой города: ребенок – пешеход; ребенок – 

пассажир; ребенок – водитель транспортного средства (велосипедист). 

Осмысление учащимися личного опыта, осознание совершенных ими действий, 

поступков происходит при самостоятельной работе в рабочих тетрадях, которые 

предусмотрены   программой.  

Задания в рабочих тетрадях предполагают  самостоятельную работу  с 

привлечением родителей и педагогов.   
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Контроль знаний учащихся проводится: в начале года-предварительный, итоговый- 

в конце года и  контрольную по темамв течение года. 

Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. классный руководитель 

может привлекать преподавателя ОБЖ, работников ГИБДД, водителей транспортных 

средств; людей, чья профессия связана с безопасностью дорожного движения. 

В процессе обучения и внеклассной работы демонстрируются видеофильмы, слайд-

шоу, организуются викторины, конкурсы, соревнования по безопасности движения 

пешеходов,  велосипедистов и т.п., которые должны способствовать воспитанию у  

учащихся сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения 

правил дорожного движения. 

 

Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дорогах. 

3 класс 

учащиеся имеют возможность знать: 

1. Опасные места  вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах. 

2. Безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне. 

3. Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям. 

4. Опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением. 

5. Места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п. 

6. Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей. 

7. Остановочный и тормозной путь. 

Правила: 

1. Переход улиц и дорог по сигналам светофора. 

2. Переход улиц и дорог по пешеходным переходам. 

3. Переход проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 

зоне видимости. 

4. Воздержание от перехода улиц и дорог при приближении транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. 

5. Движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и краю 

проезжей части в сопровождении  взрослых). 

6. Движение группы детей в сопровождении взрослых. 

7. Этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте (находясь в сопровождении 

взрослых). 

8. Переход регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 

9. Переход проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта. 

10. Переход улиц и дорог при высадке из маршрутного транспорта. 

учащиеся имеют возможность уметь: 

1. Переходить улицы и дороги по сигналам светофора, пешеходным переходам, вне зоны 

видимости пешеходных переходов. 

2. Правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде. 

3. Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

4. Ориентироваться в дорожной  обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; 

не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части, а также спиной к ней. 
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5. Не создавать помех движению транспорта. 

6. Определять опасные и безопасные участки  улиц и дорог. 

7. Дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в салоне 

общественного транспорта. 

8. Осуществлять посадку и высадку из общественного маршрутного транспорта. 

9. Ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и 

односторонним движением 

 

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса с учащимися 

 

№  Тема Содержание 

1 Причины дорожных 

аварий 

 

Формировать у учащихся осознанные представления о 

причинах несчастных случаев и дорожно-транспортных 

происшествий на улицах и дорогах из-за типичных 

ошибок; воспитывать дисциплинированность, развивать 

умения, навыки и привычки безопасного поведения.   

2 Новое о светофоре и   

дорожных знаках. 

 

 

 

Расширить знания о светофоре: пешеходный и 

транспортный светофоры, светофоры для трамваев, 

светофоры на железнодорожных переездах 

Группы дорожных знаков: предупреждающие, 

приоритета, предписывающие, знаки особых 

предписаний, информационные, знаки сервиса. 

3 Что надо знать о 

перекрестках и 

опасных поворотах 

транспорта. 

 

Повторить материал о перекрестках (2 класс), 

формировать представление об опасных поворотах 

транспорта; научить ориентироваться в опасных 

ситуациях, воспитывать наблюдательность, 

бдительность, осторожность, дисциплинированность. 

4 Правила перехода 

проезжей части 

дороги 

Формировать у учащихся умения и навыки безопасных 

действий при переходе проезжей части при отсутствии 

перекрестка; воспитывать дисциплинированность, 

спокойствие, выдержку. 

5 Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля 

Формировать чувство опасности перехода проезжей 

части дороги перед близко идущим транспортом; дать 

понятие остановочный и тормозной путь автомобиля»; 

развивать понимание, осознание и осмысление 

опасности, связанной с понятием «остановочный путь», 

«тормозной путь»; расширить словарный запас по 

дорожной лексике. 

6 Правила перехода 

железной дороги 

Дать понятие «железнодорожный переезд», безопасного 

переходажелезнодорожных путей. Познакомить с 

дорожными знаками «железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «железнодорожный переезд без 

шлагбаума», правилами безопасного 

переходажелезнодорожных путей 
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7 Правила езды на 

велосипеде 

Ознакомитьс правилами для велосипедистов по ПДД; 

научить предвидеть опасность при езде на велосипеде, 

обучить правилам безопасной езды, обращения с ним 

для безопасности окружающих; познакомить с 

дорожными знаками для велосипедистов: 

«Велосипедная дорожка», «Вело пешеходная дорожка»  

«Движение на велосипеде запрещено», «Пешеходная 

дорожка», «Жилая зона», «Автомагистраль», «Дорога 

для автомобилей»   

8 Правила поведения в 

транспорте и на 

посадочных 

площадках. 

Воспитывать культуру поведения учащихся в 

маршрутном транспорте, научить посадке и высадке из 

транспорта. 

Научить посадке и высадке из транспорта и правилам 

поведения  на посадочных площадках; 

Повторить правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

9 Я – пешеход. 

Экскурсия. 

Контрольная работа 

Закрепить знания учащихся элементов улиц и дорог: 

проезжая часть, тротуар, обочина, кювет, пешеходная 

дорожка. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Универсальные учебные действия 

1 Причины дорожных 

аварий 

1 Личностные: принятие образа «хороший 

пешеход, хороший пассажир»; 

самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; уважительное отношение к 

другим участникам дорожного движения;   

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость;положительная 

мотивация и познавательный интерес к 

занятиям по программе; способность к 

самооценке; начальные навыки 

сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: навыки контроля и 

самооценки процесса и результата 

деятельности;умение ставить и 

2 Новое о светофоре и   

дорожных знаках. 

1 

3 Что надо знать о 

перекрестках и 

опасных поворотах 

транспорта. 

1 

4 Правила перехода 

проезжей части 

дороги 

1 

5 Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля 

1 

6 Правила перехода 

железной дороги 

1 

7 Правила езды на 1 
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велосипеде формулировать проблемы;навыки 

осознанного и произвольного построения 

сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные: использование речи для 

регуляции своего действия; адекватное 

восприятие предложений учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; умение 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить; умение 

соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями задачи. 

Коммуникативные: в процессе обучения 

дети учатся: работать в группе, учитывать 

мнения партнеров; ставить вопросы; 

обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; слушать 

собеседника;договариваться и приходить к 

общему решению; формулировать 

собственное мнение и позицию;осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные учащиеся должны знать: 

 НАЗВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И 

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ 

ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, ДОРОЖНОЙ 

РАЗМЕТКИ; 

 ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА ДЛЯ 

ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ; 

 ВИДЫ АВТОМАШИН СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ; 

 ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ; 

 ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ, ПОДАВАЕМЫХ 

ВОДИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ; 

 НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ И ЧАСТЫЕ 

ОШИБКИ В ПОВЕДЕНИИ ПЕШЕХОДОВ 

НА ДОРОГАХ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДТП; 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 ВЫБИРАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ;  

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ; 

8 Правила поведения в 

транспорте и на 

посадочных 

площадках. 

1 

9 Я – пешеход. 

Экскурсия. 

Контрольная работа 

1 
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 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ТРАНСПОРТОМ;. 

 Итого: 9  

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

3 класс 

 

Контрольная работа 

«Годовая контрольная работа». 

 

 

1. С какого возраста ребёнку разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля? 

А) с 16; 

Б) с 14; 

В) с 12; 

 

2. Для чего нужен шлагбаум на железнодорожном  переезде? 

А) чтоб остановить поезд; 

Б) запрещает движение пешеходам; 

В) закрывает путь. 

 

3. Где  и как нужно ходить пешеходам в городе? 

А) по тротуару справа; 

Б) по тротуару или пешеходной дорожке справа; 

В) по дороге. 

 

4. Как передвигаться пешеходу по загородной дороге? 

А) по пешеходной дорожке, а при отсутствии по обочине, навстречу движению 

транспорта; 

Б) по обочине; 

В) по обочине по ходу движения транспорта. 

 

5. От чего зависит длина тормозного пути? 

А) реакции водителя, дорожного покрытия, исправности тормозной системы, от массы 

транспортного средства; 

В) от остановочного пути; 

Г) от марки машины. 

 

11. Где кататься на велосипеде до 14 лет? 

А) по велосипедной и вело пешеходной дорожке, а при отсутствии по тротуару или 

пешеходной дорожке, не мешая пешеходам. 

Б) по тротуару; 

В) по пешеходной дорожке. 
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12. Как велосипедист должен перейти железнодорожный переезд? 

А) на большой скорости; 

Б) слезть с велосипеда, прислушаться и перейти соблюдая безопасность. 

В) железнодорожный переезд переходить запрещается. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей 4 класса составлена на основеобразовательной 

программыдеятельности по формированию у школьников навыков безопасного поведения 

на улицахутвержденной начальником Управления Образования Администрации города 

Ижевска. 

В условиях интенсивного дорожного движения увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий с участием детей.В связи с этим большое значение 

приобретает изучение правил  безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте.Данная программа предполагает организацию обучения правилам дорожного 

движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы  у каждого 

педагога, родителя обучающегося сформировалась жизненно важная потребность  в 

изучении и соблюдении правил дорожного движения.   

В рамках классных часов четко определено необходимое количество часов на 

изучение раздела ПДД. Она содержит необходимые сведения по правилам дорожного 

движения в объеме 9 часов в год (7 часов теоретического материала, 1 часа – экскурсии, 1 

часа – контрольные срезы знаний).Программа дает возможность формировать целостную 

картину изучения правил дорожного движения, довести до сознания учащихся важность 

соблюдения этих правил постепенно воспитывать культуру поведения на улицах и 

дорогах, умение контролировать свое поведение. При построении Программы  по 

изучению ПДД следует иметь в виду три аспекта взаимодействия ребенка с транспортной 

системой города: 

- ребенок – пешеход; 

- ребенок – пассажир;  

- ребенок – водитель транспортных средств (велосипедист). 

С учетом познавательных возможностей школьников, количеством классных часов 

в неделю, учебных недель,   рабочая программа строится на основе «спирального» 

развертывания системы знаний, что позволяет  объединять близкие темы и  контрольные 

срезы по темам.   Это позволяет  сократить количество часов до 9 часов в год, 

формировать целостную картину изучения правил дорожного движения, довести до 

сознания учащихся важность соблюдения этих правил постепенно воспитывать культуру 

поведения на улицах и дорогах, умение контролировать свое поведение. Еще один  

важный источник накопления знаний, который должен активно использовать учитель, - 

осмысление учащимися личного опыта, осознание совершенных ими действий, поступков. 

Домашние задания к каждой теме предполагают работу в рабочих тетрадях 

спривлечением родителей. Лишь объединив усилия семьи и школы, можно  добиться 

радикальных успехов в обеспечении безопасности детей на улицах и дорогах, 

существенного снижения уровня детского дорожно–транспортного травматизма. 
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Таким образом, формирование и развитие умений и навыков безопасного 

поведения, превращение их в устойчивые привычки является достаточно сложным, 

длительным учебно-воспитательным процессом, требующим специальных упражнений и 

применения ряда дидактических методов и приемов. Данная программа  помогает решить 

эту задачу. 

Цель программы:   

 Формировать у учащихся  устойчивых навыков безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения, применяя современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии. 

2. Отслеживать результативность работы всех участников образовательной организации  с 

помощью контрольных срезов. 

3. Поддерживать у родителей учащихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей, как участников дорожного движения. 

 

 

Перечень знаний и умений, которыми должны владеть обучающиеся по правилам и 

безопасному поведению на дорогах. 

4 класс 

обучающиеся имеют возможность знать: 

1. Опасные места  вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах. 

2. Безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне. 

3. Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям на 

дороге. 

4. Опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением. 

a. Светоотражающие элементы на одежде, обуви  и портфеле. 

5. Места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п. 

6. Название и назначение групп дорожных знаков; знаков для пешеходов, а также  

некоторых знаков для водителей. 

7. Остановочный и тормозной путь, как он изменяется, от каких факторов  зависит. 

Правила: 

1. Переход улиц и дорог по сигналам пешеходного светофора. 

2. Переход улиц и дорог по пешеходным переходам. 

3. Переход проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 

зоне видимости. 

4. Воздержание от перехода улиц и дорог при приближении транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. 

5. Движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и краю 

проезжей части в сопровождении  взрослых); 

6. Движение группы детей в сопровождении взрослых. 

7. Этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте. 

8. Переход проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта. 

9. Переход улиц и дорог при высадке из маршрутного транспорта. 

10. Переход железной дороги. 

обучающиеся имеют возможность уметь: 
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1. Переходить улицы и дороги по сигналам светофора, пешеходным переходам, а также вне 

зоны видимости пешеходных переходов. 

2. Правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде. 

3. Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

4. Ориентироваться в дорожной  обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; 

не стоять близко от углов перекрестка, края проезжей части и спиной к ней. 

5. Не создавать помех движению транспорта. 

6. Определять опасные и безопасные участки улиц и дорог. 

7. Дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в салоне 

маршрутного транспорта. 

8. Осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта. 

9. Ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и 

односторонним движением. 

10. Переходить железнодорожные пути. 

 

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса с учащимися 

 

№ 

тем

ы 

Тема Содержание 

1. Правила безопасного 

поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте 

Повторить  материал, изученный в 3 классе. Соблюдение 

правил дорожного движения - залог безопасности движения. 

Разбор ДТП в г. Ижевске (по сводкам ГИБДД). 

2. Светофор и дорожные 

знаки 

Повторить и закрепить знания учащихся о сигналах светофора 

и дорожных знаков. 

3. Типы перекрестков.  

 

 

 

 

Повторить изученный материал 3 класса, правостороннее 

движение транспортных средств и пешеходов. 

Происхождение этого правила. Перекрестки и их виды. 

Воспитывать наблюдательность, бдительность, 

осторожность, дисциплинированность.  

4. Правила перехода 

проезжей части дороги  

Закрепить знания, полученные в 3 классе, правила перехода 

односторонним и двусторонним движением. Правила 

поведения на  загородной дороге. 

5 Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля 

 

Формировать чувство опасности перехода проезжей части 

дороги перед близко идущим транспортом; дать понятие 

остановочный и тормозной путь автомобиля и факторы, от 

которых они зависит. Развивать понимание, осознание и 

осмысление опасности, связанной с данным понятием; 

расширить словарный запас по дорожной лексике. 

6 Правила перехода 

железной дороги. 

 

 

Формировать у учащихся представление об опасности на 

железной дороге, развивать целостность окружающей среды; 

дать понятие о правилах перехода железнодорожных путей.  

7 Правила езды на Научить предвидеть опасность при езде на велосипеде, 
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велосипеде обучить правилам обращения с ним для безопасности 

окружающих, повторение дорожных знаков для 

велосипедистов. Дать понятия «экипировка», «Устройство 

велосипеда»  

8 Правила поведения на 

посадочных площадках и 

в транспорте 

Воспитывать культуру поведения учащихся в маршрутном 

транспорте, научить посадке и высадке из транспорта. 

Научить посадке и высадке из транспорта и правилам 

поведения на посадочных площадках; (3 класс) 

Повторить правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

9 Экскурсия « Я- 

пешеход». Контрольная 

работа 

Закрепить знания учащихся, полученных по курсу 4 класса. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Универсальные учебные действия 

1 Правила безопасного 

поведения на 

улицах, дорогах и в 

транспорте 

1 Личностные: принятие образа «хороший пешеход, 

хороший пассажир»; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; уважительное отношение к 

другим участникам дорожного движения;   

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; положительная мотивация и 

познавательный интерес к занятиям по программе  

«Основы безопасности дорожного движения»; 

способность к самооценке; начальные навыки 

сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: навыки контроля и самооценки 

процесса и результата деятельности; умение ставить 

и формулировать проблемы; навыки осознанного и 

произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: использование речи для 

регуляции своего действия; адекватное восприятие  

предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных 

ошибок; умение выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить; умение 

2 Светофор и 

дорожные знаки 

1 

3 Типы перекрестков.  1 

4 Правила перехода 

проезжей части 

дороги  

1 

5 Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля 

 

1 

6 Правила перехода 

железной дороги. 

1 

7 Правила езды на 

велосипеде 

1 

8 Правила поведения 

на посадочных 

площадках и в 

транспорте 

1 

9 Экскурсия « Я- 

пешеход». 

1 
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Контрольная работа соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действия с требованиями 

задачи. 

Коммуникативные: в процессе обучения  дети 

учатся: работать в группе, учитывать мнения 

партнеров; ставить вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  слушать 

собеседника; договариваться и приходить к общему 

решению;  формулировать собственное мнение и 

позицию; осуществлять взаимный контроль;  

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные учащиеся должны знать: 

 НАЗВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

НА ДОРОГАХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, 

ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ; 

 ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА ДЛЯ 

ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ; 

 ВИДЫ АВТОМАШИН СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ; 

 ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРОВЩИКА,; 

 ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ; 

 ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ, ПОДАВАЕМЫХ 

ВОДИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ; 

 НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ И ЧАСТЫЕ 

ОШИБКИ В ПОВЕДЕНИИ ПЕШЕХОДОВ НА 

ДОРОГАХ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДТП; 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ 

 ВЫБИРАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ;  

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ; 

 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ТРАНСПОРТОМ; 

 ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ СИГНАЛОВ 

РЕГУЛИРОВЩИКА И ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

 Итого 9  

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

4 класс 

 

Контрольная работа  

 

1. Сколько сигналов у транспортного светофора?  

Подчеркни правильный ответ: 2, 3, 5 
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2. Можно ли при мигающем желтом сигнале транспортного светофора переходить проезжую 

частьдороги?      

Подчеркните правильный ответ: да, нет 

 

3. Можно ли при мигающем красном сигнале пешеходного светофора начать переход 

проезжей части дороги?  

Подчеркнуть правильный ответ: да, нет  

 

4. Вспомни правила движения по загородной дороге. Выбери правильные фразы:  

А) Нужно двигаться посередине дороги. 

Б) Нужно двигаться по обочине, навстречу идущему транспорту. 

В) Нужно двигаться по направлению движения идущего транспорта. 

 

5. Может ли автомобиль сразу  остановиться? 

 

6. Выбери правильный ответ: ДА, НЕТ. 

 

7. От чего зависит длина тормозного пути автомобиля? Выбери правильные ответы:  

 Скорость движения автомобиля 

 Масса автомобиля 

 Погодные условия 

 От состояния тормозной системы и изношенности шин колес 

 От освещенности дороги. 

 

8. С какой стороны на железной дороге может появиться поезд?  

Выбери правильный ответ: 

 Справа; 

 Слева; 

 Может быть и справа, и слева. 

 

       9.Допиши предложения: 

-Выйдя из автобуса нужно _________________.  

-В автомобиле пассажир должен __________ . 

 

      10.Выбери названия групп дорожных знаков:  

А) Запрещающие 

Б)  Предупреждающие 

В)  Разрешающие 

Г)  Предписывающие 

Д)  Знаки сервиса 

Е)  Знаки приоритета 

Ж) Информационные 

З)  Знаки особых предписаний. 

 

11.Подчеркни, какие имеются виды транспортных средств: 
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А) Железнодорожный; 

Б) Автомобильный; 

В) Спецтранспорт; 

Г) Общественный; 

Д) Грузовики; 

Е) Автобусы. 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Три кита» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Три кита» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,основной образовательной программы. 

Актуальность выбора курса «Три кита» определена тем, что в концепции ФГОС 

НОО второго поколения в качестве конечного результата образовательной деятельности 

российской школы фиксируется портрет выпускника начальной школы, в котором 

важнейшее место отводится интеллектуальным качествам ребёнка: «Любознательный, 

интересующийся, активно познающий мир; умеющий учиться, способный к организации 

собственной деятельности…», потребностях обучающихся и их родителей, обусловлена 

тем, что формируемые универсальные учебные действия в будущем станут основой для 

успешного продолжения обучения в среднем и старшем звене школы. 

Смысл курса состоит в том, чтобы организовать в начальных классах регулярные 

занятия, на которых любые дети с разной интеллектуальной подготовкой: слабые и 

сильные - могли решать нетиповые, поисковые задачи, не связанные с учебным 

материалом. Это важно, т.к. дети, которые не усвоили какой – то учебный материал и 

испытывают затруднения при решении типовых задач, смогли бы почувствовать вкус 

успеха и обрести уверенность в своих силах, поскольку решение неучебных задач 

опирается не на школьные знания, а на поисковую активность и сообразительность 

ребенка.. 

Практическая значимостьопределяется рядом факторов практического характера, 

под которыми понимается тесное общение учителя и учащихся, ориентирование на 

творческую самореализацию личности в учебном процессе. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

Связь с общешкольными программамипрослеживается с уроками русского 

языка,математики, окружающего мира. Интегрированный курс «Три кита» нацелен на 

развитие данных качеств учащихся  и  направлен на подготовку к выполнению 

Всероссийских проверочных работ по трём предметам. 

 

Цель: реализация в полном объеме ООП НОО, направленная на повышение качества 

начального образования на уровне образовательной организации и качественную 

подготовку выпускников к Всероссийским проверочным работам. 

Задачи: 

обучающие:+ 
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-формирование общеинтеллектуальных умений; 

-углубление и расширение знаний учащихся по математике, русскому языку, 

окружающему миру; 

-создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников начальной 

школы к ВПР. 

развивающие: 

-формирование и развитие логического мышления; 

-развитие речи  и словарного запаса учащихся; 

-развитие внимание, памяти; 

воспитательные: 

-формирование положительной мотивации к учению; 

-формирование умение работать в группе. 

 

 Ожидаемые результаты реализации программы «Три кита» 

Личностные результаты: 

Будут сформированы: 

  ;широкая мотивационная основа учебной деятельности ־

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой ־

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на ־

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей;  

 .способность к оценке своей учебной деятельности ־

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 ;принимать и сохранять учебную задачу ־

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в ־

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ־

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 ;учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения ־

 ;осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату ־

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной ־

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

  . ־

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ־

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;   

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ־

мире и о себе самом;  

 ;ориентироваться на разнообразие способов решения задач ־

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять ־

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных ־

признаков; 

 ;проводить сравнение и классификацию по заданным критериям ־
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 ;устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений ־

 ,строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении ־

свойствах и связях; 

 обобщать и выведелять общности для целого ряда или класса единичных объектов,на ־

основе выделения сущностной связи; 

 .владеть рядом общих приёмов решения задач ־

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в ־

сотрудничестве; 

 ;формулировать собственное мнение и позицию ־

 ;задавать вопросы ־

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных ־

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Предметными результатами является формирование следующих знаний и умений 

1 модуль «Шкатулка расчётов» 

Учащиеся научатся: 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины;  

 выполнять письменно действия с многозначными числами;   

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 

и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 измерятьдлинуотрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1 модуль «Секреты языка» 

Учащиеся научатся:  

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс;  

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

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

склонение; 

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

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

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

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

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

 выделять предложения с однородными членами;  

 применять правила правописания (в объеме содержания курса). 

 

3 модуль «Таинство природы» 

Учащиеся научатся:  

 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; 

 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;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края.  

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей. 

      Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми.  Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы. 

Способы проверки результатов: диктанты, проверочные работы, тесты. 

 

 Особенности возрастной группы детей 3 класса: младший школьный возраст является 

периодом интенсивного развития и качественного преобразования познавательных 

процессов: они начинают приобретать опосредствованный характер и становятся 

осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. 

Режим занятий включает в себя 68 занятия в 3 классе  (2 часа в неделю).  

 

 Особенности программы  «Три кита» 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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1 модуль «Шкатулка расчётов»  

2 модуль «Секреты языка» 

3 модуль «Таинство природы» 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

теория практи

ка 

1.  1 модуль. «Шкатулка расчётов» 23 ч 8ч 15ч 

2.  2 модуль. «Секреты языка» 24ч 5ч 19ч 

3.  3 модуль. «Таинство природы» 21ч 7ч 14ч 

 Всего за год: 68часов 20 часов 48 

часов 

 

Содержание программы: 

Курс представлен следующими содержательными линиями: 

1 модуль. Шкатулка расчётов (23ч) 

Тренировка слуховой памяти, автоматизация устного счёта. Алгоритм выполнения 

выражений со скобками и без скобок. Решение простых задач. Составные части текстовых 

задач. Анализ и синтез при решении составных задач. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Геометрические величины. Работа с информацией. 

2 модуль. Секреты языка (24ч) 
 Лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика. Орфография и 

пунктуация. Развитие речи.Звуко-буквенный разбор. Морфологический разбор. 

Синтаксический разбор простого предложения, осложнённого однородными членами 

предложения и сложного предложения. Работа с текстом. 

3 модуль.  Таинство природы (21ч) 

Условные обозначения на карте. Природные зоны России.  Разнообразие растительного и 

животного мира материков и водоёмов. Система органов человека. Строение 

функционирование организма для сохранения и укрепления здоровья. Мир глазами 

географа. Оптимальные формы поведения, на основе пройденных правил. Правила 

безопасной жизни. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня два  раза в неделю. Продолжительность 

занятия – 40 минут.  

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие. Основные виды 

деятельности на занятиях - индивидуальная, групповая и коллективная работа. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные УУД: 
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- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества, умение ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, 

готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, 

их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе; 

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

- установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 

числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей; 

- действовать по инструкциям учителя или содержащимся в других источниках 

информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д. 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Познавательные УУД: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

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

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана; 

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 
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- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Обучающийся научится: 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, а также для 

поиска, освоения и использования необходимой информации,  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать 

информацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать 

их примерами из текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существенных 

признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 

- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с 

конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий 

признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведённое утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 
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- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы 

действий. Для оценки учителем правильности выполнения заданий в середине тетради 

помещены ответы к каждому варианту теста. Время выполнения каждой комплексной 

работы – два урока. Выполнение заданий оценивается в баллах в зависимости от 

структуры задания, уровня его сложности, формата ответа и особенностей проверяемых 

умений. Учитывается полнота и правильность выполнения задания.  

Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как 

процент от максимального балла за выполнение всей работы (таблицы с количеством 

баллов по каждому вопросу находятся в тетради ученика). Минимальный критерий в 50% 

от максимального балла означает, что ученик имеет недостаточную подготовку для 

продолжения обучения в основной школе. У такого ученика можно прогнозировать 

возникновение трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. Если 

ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий, 

то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение основными 

универсальными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. 

Формы подведения итогов 

Подведение итогов работы по данному курсу внеурочной деятельности проводится в виде 

итоговых тестов в конце каждого года обучения. Выполнение ежегодной итоговой 

комплексной работы можно вполне считать не только показателем формирования УУД 

младших школьников, но и отчасти показателем умения работать с текстом в рамках 

комплексных заданий. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Тропинка к своему я» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по психологии для 1-4 класса разработана на основе программы 

формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я». 

Уроки психологии в начальной школе (1-4). Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 2012г. 

Рабочая программа по психологии для 1-4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями к результатам освоения начальной образовательной 

программы основного общего образования, фундаментальным ядром содержания 

начального общего образования, примерной программой по психологии. 
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Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебно-методическом пособии, 

созданном кандидатом психологических наук О.В.Хухлаевой. 

 

Курс психологии «Тропинка к своему Я» может преподаваться за счёт часов 

школьного компонента и составлять вариативную часть типового учебного плана средней 

общеобразовательной школы, лицея, гимназии.  

Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям стандарта. Учитель может внести коррективы во все 

структурные элементы программы с учетом особенностей своего образовательного 

учреждения и особенностей обучающихся конкретного класса.  

 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. 

  

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников. Она 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и 

описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия 

для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является его успешная адаптация к социуму. 

  

Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на формирование 

у них следующих умений и способностей: 

 - осознание себя с позиции школьника; 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

-  умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам; 

- умение справляться с негативными эмоциями; 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

- успешная адаптация в социуме. 

 

Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников через создание условий для их 

успешной адаптации к школьной жизни. 

 Задачи: 
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1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

  

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования курс психологических занятий «Тропинка к 

своему Я» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю (34ч. в год). Общий объём 

учебного времени составляет 136 часов.  

 

Общая характеристика предмета: 

 В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками, которая включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и 

потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром 

во всей его полноте. 

 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

 Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с 

ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи: 

  1.Введение в тему. 

  2.Развёртывание темы. 

  3.Индивидуализация темы. 

  4.Завершение темы 
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Формы организации учебного процесса: 

 Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, 

т.к. помогают ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами. 

 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя  

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 
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 усваивать разные способы запоминания информации   

Коммуникативные УУД:  

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

3 - 4 класс   

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, 

метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной 

психологии, анализ продуктов деятельности, анкетирование и др. 

 

А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: 

игровые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод 

творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды творчества), 

методы психической саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная 

тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки), 

когнитивные методы.  

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, 
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систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных 

возможностей для преподавания психологии в обучении младших школьников имеют 

исключительное значение. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, 

законы науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения 

(чем для самого человека становятся те знания и способы действия, которые он 

приобретает в процессе обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в 

соответствии с психологической культурой),опыт творческой самодеятельности, 

овладение культурой психической деятельности, формирование эмоционально-

целостного отношения к психологической реальности и действительности в целом. 

 

Межпредметные связи:  

Курс психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ, 

литература, математика, русский язык, где темы являются практическим продолжением 

изученного, или сами психологические знания являются базой для усвоения знаний 

вышеперечисленных курсов. 

Межпредметные связи могут выражаться: 

 в проведении совместных уроков по информационным технологиям (диагностика и 

обработка данных на компьютерах); 

 в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление планов 

собственных исследований, анализ психологической литературы); 

 в включении в тематические планы уроков по безопасности жизнедеятельности, 

обществознания и др. предметов.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебное содержание программы «Тропинка к собственному Я. Уроки психологии в 

начальной школе (1-4» включает следующие курсы: 

 Я – школьник. Мои чувства. 1 класс. 34 ч, 1ч в неделю; 

 Вспомним чувства. Чем люди отличаются друг от друга? Какой Я - Какой Ты? 2 класс. 

34 ч, 1ч в неделю; 

 Я – фантазер. Я и моя школа. Я и мои родители. Я и мои друзья. Что такое 

сотрудничество? 3 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

 Кто Я? Мои силы и возможности. Я расту, я изменяюсь. Мое будущее. Каким бы я хотел 

стать в будущем? Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? Хочу 

вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 4 класс. 34 ч, 1 ч в неделю. 

 

Формы контроля знаний 

Так как психология входит в базисный учебный план школы, то предполагается 

особая оценочная система результатов деятельности. Оценка ставится по результатам 

контрольных, проверочных работ, специально разработанных по материалам изученных 

тем. 

Дифференцированные карточки-задания,  самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; творческие 

задания.  
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В силу специфики предмета полагается целесообразным применять диагностические 

методики. Все применяемые в курсе психодиагностические методы по целевому 

назначению можно разделить на три группы: диагностика внутри предмета (как 

дидактический прием), диагностика усвоения знаний и диагностика развития личности. 

Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро 

проиллюстрировать теоретический материал. От конкретной методики можно 

оттолкнуться во введении к теме, использовать ее как прием в проблемном обучении, а 

также показать, каким образом психологическое знание реально работает на практике. 

Для диагностики внутри предмета наиболее подходят популярные методики, которые 

достаточно просты в использовании и обработке: опросники, методики незаконченных 

предложений, анкеты, некоторые рисуночные методики. 

Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих 

выявить объем и структуру усвоенных знаний. Здесь могут быть рекомендованы 

вербальная ассоциативная методика «Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения 

знаний» (Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе: учебно-метод. пособие. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 288 с.), сочинения на психологическую тему 

и другие контрольные задания. Критерием оценки успешного продвижения служит 

сформированность соответствующих отношений, и эта оценка может быть выражена в 

характеристиках: хорошо владеет знаниями, правильно применяет их на практике, 

анализирует ситуацию, может управлять своим поведением. Весьма существенную 

информацию об эффективности усвоения знаний дают методы, используемые для 

диагностики развития. Это связано с тем, что если усвоение действительно происходит, то 

его влияние обязательно найдет свое отражение в поведении и особенностях 

психологического развития подростка. 

Диагностика развития предполагает использование более сложных 

психодиагностических методик. В виде итоговой аттестации используются творческие 

работы, дневники достижений, выступления с докладами, сообщениями. 

 

При проведении уроков психологии в 1- 4 классах  необходимо использование следующих  

технологий: 

1. Личностно-ориентированные технологии. 

2. Технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения. 

3. Диалогические технологии. 

4. КСО 

5. Технологии проблемного обучения  (исследовательский метод). 

6. Коммуникативно-информационные технологии. 

7. Технология учебно-игровой деятельности. 

8. Технология проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование предусматривает организацию работы как со 

слабоуспевающими детьми, так и с одаренными. 

Работа с одаренными детьми 

 Постоянно стимулировать их познавательную активность. 

 Поощрять или организовывать знакомство с материалом, который обычно не включается 

в стандартный учебный план. 
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 Формировать большую мыслительную гибкость в отношении используемых материалов, 

времени и ресурсов. 

 Предъявлять более высокие требования к самостоятельности и целеустремленности в 

решении задач. 

 Стремиться осуществлять учебный процесс в соответствии с познавательными 

потребностями, а не заранее установленной жесткой последовательности. 

 

Работа с одаренными детьми предусматривает внутреннюю дифференциацию, 

использование личностно-ориентированных методов обучения, тренинги, 

исследовательские и творческие задания. Во внеурочной деятельности предполагается 

привлечение ребят к участию в конкурсах, турнирах, интерактивных играх и т.д. 

 Работа со слабоуспевающими учениками 

При работе со слабоуспевающими учащимися предусмотрено использование 

следующих приемов, методов и форм работы: 

 Выявление слабоуспевающих через наблюдения, анализ психологической диагностики в 

начале учебного года. 

 Применение заданий различной степени трудности. 

 Работа в парах переменного состава, работа в группах, взаимообучение. 

 Использование экспресс-диагностик. 

 Индивидуальные задания с применением карточек-инструкций. 

 Карточки-задания на дом. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Использование межпредметных связей. 

 Самостоятельная работа. Индивидуальная домашняя работа. 

 Работа с учебной, дополнительной литературой. 

 Разработка мультимедийных презентаций, творческих проектов, рефератов. 

 Использование интерактивных занятий 

 

Содержание программы «Тропинка к своему Я» 

 

Первый класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 1 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1.Я школьник (17 часов) 

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне 

нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в 

классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства (17 часов) 

Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. 

Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. 

Страх. Страх. Его относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его 

преодолеть. Гнев. С какими чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. 

Разные чувства. Итоговое занятие.   

 

Второй класс  

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 2 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 
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Раздел 1. Я – фантазёр (10 часов) 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она 

нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? 

Кого можно назвать фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои 

мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от 

фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики 

боятся учителя? Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в 

такой школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что 

такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить 

лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – 

могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (6 часов) 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и 

общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок 

мудрости». Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все 

люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это 

научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (8 часов) 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во 

время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое 

одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

Третий класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 3 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1.Умение владеть собой (8 часов) 

 Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? Умение владеть собой. Что это 

значит? Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью и поступками, 

внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть собой. Это умение очень 

важно для общения с другими людьми. Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого 

человека называют ответственным. Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях 

это нужно делать? 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (8 

часов) 

 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие 

качества меня в нём привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что 

значит «делать добро»? Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно 
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назвать полезными,  а какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне 

мешают? Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения (7 часов) 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила 

общения, которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо 

соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. 

Всегда важно помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно. 

Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести 

разговор. Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в 

театре, дома, на улице, в магазине.  Как эти правила помогают в общении. Мальчик и 

девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид девочки. Как 

правильно познакомиться? Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10 часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений (из умения понять другого; из умения договориться; из умения уступить, если это 

нужно для дела; из умения правильно распределить роли в ходе работы). Что значит 

понимать другого и как можно  этому научиться?  Как научиться договариваться с 

людьми? Что такое коллективная работа? 

    

Четвёртый класс  

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 4 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11 часов) 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета 

меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких 

частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это 

все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – 

большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое 

способности и какие нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого 

человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и 

не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой 

выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в 

жизни.  Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего 

выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. Мой внутренний 

мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний 

мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 

Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 

сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, 

стремится к успеху и верит в него, обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (5 часов) 

Моё детство.Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему 

радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас  
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такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал 

раньше и что  знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, 

каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моё будущее (5 часов) 

 Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – 

делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для 

этого уже сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (3 часа) 

 Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и 

какие качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу 

вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким 

должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в 

будущем? Что такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого 

себя -  то, каким бы ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? (8 часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права 

и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  Что такое « 

право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»? 

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение 

прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты 

мирным путём? 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Аудио-, видеозаписи.  

2. Методики изучения различных видов памяти, внимания, мышления. 

3. Набор открыток сюжетного содержания. 

4. Набор таблиц для изучения видов и свойств внимания. 

5. Набор тематических таблиц. 

6. Набор фотографий видов природы, портретов людей.  

7. Психологические тесты. 

8. Репродукции картин, рисунки детей для определения эмоционального состояния 

человека. 

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Орлята России» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» разработана в 

соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
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- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

- Программы развития социальной активности «Орлята России» для обучающихся 

начальных классов  общеобразовательных школ /под редакцией А. В. Джеуса; автор- 

составитель: А. В. Спирина и др./ Ставрополь, 2023г. 

Врамках,указанныхвышетенденцийбыларазработанаиначаласвоёосуществлениеВсе

российскаяПрограммаразвитиясоциальнойактивностиобучающихсяначальныхклассов«Ор

лятаРоссии»(далее– 

Программа,программа«ОрлятаРоссии»).Внедрениепрограммы«ОрлятаРоссии»впрактикуо

бщеобразовательных школ Российской Федерации позволяет решать одну из 

главныхзадач государственной политики в сфере образования – сохранение и развитие 

единогообразовательногопространстваРоссии. 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательнойполитике, 

связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях(поправки в ФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активноеучастие в социально-

значимой деятельности» артикулируется как в текстах 

последнегоФГОСначальногообщегообразования,такив«Примернойрабочейпрограммевосп

итания»,вкоторойуказывается,что«поощрениесоциальнойактивностиобучающихся» может 

рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания 

вобразовательнойорганизации». 

Участиедетейипедагоговвпрограмме«ОрлятаРоссии»способствуетвосстановлениюб

огатогоопытавоспитательнойработысподрастающимпоколениемиегодальнейшемуразвити

ю с учётом всехвызововсовременногомира. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Орлята 

России», представленные по годам обучения. Также они включают отдельные результаты 

в области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, 

которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

 На изучение учебного курса «Орлята России» отводится по 1 часу в неделю в 1 

классе и 2 часа в 2-4классахначальнойшколы.Программарассчитанана4года(1класс-

33недели;2 – 4класс – 34учебныхнеделивгод). 
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Основные направления воспитательной деятельности 

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Духовно- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
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нравственное индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 
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народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностныйподход, 

позволяющий за период освоения ребенком образовательных треков (траекторий 

социально – коммуникационного развития) осуществить качественный переход от 

«социальной активности» к «социальной позиции» и «гражданской идентичности». 

Важно, что в названии программы заключён сущностный нравственный идеал «Орленок 

России».Цикличность курса, где даётся возможность вернуться к ранее пройденным 

трекам, позволяет ребёнку, опираясь на полученный опыт, проанализировать свои 

действия, сделать вывод и попробовать применить этот опыт в своей жизни. 
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1класс 

Название 

трека 
Содержание учебного курса Формы организации занятий Виды деятельности 

Трек 

«Орлёнок – 

Эрудит». 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ 

трека – конверт- копилка. Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает 

первый месяц второй четверти. Именно к этому времени 

учебный процесс и все связанные с ним новые правила 

жизнедеятельности становятся для первоклассника более 

понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, 

поддержать интерес к процессу получения новых знаний, с 

другой стороны, познакомить обучающихся с разными 

способами получения информации. 

Дидактические, развивающие и 

ролевые игры,учебные диалоги, 

игроваяпрограмма 

Познавательная,игров

ая, проблемно-

ценностное 

общение. 

 

Трек 

«Орлёнок – 

Доброволец» 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, 

забота Символ трека – Круг Добра Реализация трека проходит 

для ребят 1-х классов осенью, но его тематика актуальна 

круглый год. Важно, как можно раньше познакомить 

обучающихся с понятиями «доброволец», «волонтѐр», 

«волонтѐрское движение». Рассказывая о тимуровском 

движении, в котором участвовали их бабушки и дедушки, 

показать преемственность традиций помощи и участия. В 

решении данных задач учителю поможет празднование в 

России 5 декабря Дня волонтѐра. 

Создание 

«Классного круга добра» 

Решение кейса «Какпоступить в 

даннойситуацииичтопопроситьвн

аграду». 

Динамическиепаузы. 

Познавательная,игров

ая, проблемно-

ценностное 

общение. 

 

Трек 

«Орлёнок – 

Мастер» 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ 

трека – Шкатулка мастера. В рамках данного трека дети 

знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных 

сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации 

идея«однойбольшойкомандойдел

аемобщеедело». изготовление 

оригами, реализация идей 

поукрашениюкласса/класснойёлк

и 

Познавательная,игров

ая, досугово- 

развлекательная, 

художественное 

творчество,проблемн
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трека «Орлѐнок – Мастер» поделены на два временных 

промежутка: во время первой части трека дети – активные 

участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и 

классную ѐлку к новогоднему празднику / участвуют в 

новогоднем классном и школьном празднике. Вторая часть 

трека определена для знакомства с лучшими мастерами 

своего дела и различных профессий (на уровне региона или 

страны); посещений мест работы родителей-мастеров своего 

дела, краеведческих музеев и пр. 

 

о-ценностное 

общение. 

 

Трек 

«Орлёнок – 

Спортсмен» 

 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ 

жизни) Время для реализации этого трека обусловлено 

необходимостью усилить двигательную активность детей, так 

как к середине учебного года накапливается определѐнная 

физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. 

Надеемся, что дополнительные физкультурно-

оздоровительные мероприятия, в том числе, позволят снизить 

заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

танцевальная зарядка;введение 

образа ЗОЖика, участие в 

весёлых стартах,  

пробаспортивныхролейдетьми, 

прослушиваниерассказаспортсме

на школы,интервью, беседа 

соспортсменами 

Познавательная, 

игровая,проблемно-

ценностноеобщение,

физкультурно-

спортивная 

Трек 

«Орлёнок – 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина 

Символ трека – альбом «Мы - хранители» В рамках трека 

происходит ценностно-ориентированная деятельность по 

осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к 

своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть 

для себя значимость сохранения традиций, истории и 

культуры своего родного края через понимание фразы «Я и 

моѐ дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка 

трека: Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – 

хранители своих достижений, Я/Мы – хранители 

Игра – путешествие, работа 

впарахпоизучению данных 

вдетской 

энциклопедии,просмотрпознавате

льноговидеоролика 

обисторическомикультурномбога

тствесвоегорегиона/своейстраны,

просмотр 

фотографийопрошлом,старине.. 

Познавательная, 

игровая,проблемно-

ценностноеобщение 
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исторической памяти своей страны. Решению задач трека 

способствует празднование Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня и других праздников. 

Трек 

«Орлёнок – 

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 и пр. 

сборрюкзачка эколога, экскурсия  Познавательная, 

игровая,проблемно-

ценностноеобщение 

 

2 класс 

Название 

трека 
Содержание учебного курса 

Формы 

организации 

занятий 

Виды 

деятельности 

Трек 

«Орлёнок – 

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, сформировать детские 

микрогруппы для приобретения и осуществления опыта совместной 

деятельности и чередования творческих поручений. «Лидер – это …» 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием 

«Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителя 

звучит вопрос детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в 

команде – игра испытание для команды учитель объясняет задание, 

Игра-испытание. 

Динамическиепаузы.  

Практикум «Пробую 

себя вроли лидера». 

Работа по 

ЧТПВеревочныйкур

с 

«Лидер» 

Познавательная, 

игровая,досугово-

развлекательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 
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учит детей слушать друг друга, показывает, как правильно такие 

задания выполнять, даѐт ребятам подсказки, что нужно сделать при 

выполнении задания: построиться по росту, сыграть в игру «мяч по 

кругу» (мяч, имя, слово «Привет!»),«молекула», «имя хором» и др. 

Трек 

«Орлёнок – 

Эрудит» 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

Конверт- копилка Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц 

второй четверти, которая отличается наличием различных олимпиад, 

интеллектуальных 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 высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

Командные и 

интеллектуальные 

игры,  «Кейс 

интеллектуальных, 

игра «Всезнайки» 

Создание «конверта-

копилки «Эрудит», 

игра«Хочу всё 

знать» 

Познавательная, 

игровая 

Трек 

«Орлёнок – 

Мастер»   

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

шкатулка Мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с 

пониманием того, 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). 

Создание 

идеисвоегодела.Трен

инг«Мы мастера». 

Экскурсия/мастер-

класс 

Мини-спектакль 

Познавательная,игр

овая, досугово- 

развлекательная, 

художественное 

творчество,пробле

мно-ценностное 

общение. 

Трек 

«Орлёнок – 

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 любое время учебного года. 

Беседа. 

Динамическиепаузы 

Познавательная,пр

облемноценностное

общение 
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Трек 

«Орлёнок – 

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 физическая и 

эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что 

дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия в том 

числе позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний 

период. 

Беседа. 

Игра «Победа над 

ВеликимНехочухой»

. 

Динамическиепаузы.

Работасчек-листом, 

Игра сэлементами 

ТРИЗ, мини-

соревнования.КТД 

«Плакат 

болельщика». Игра-

обсуждение 

«Копилкаболельщик

а». 

Познавательная, 

игровая,проблемно 

ценностноеобщени

е. 

Трек 

«Орлёнок – 

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 

Сбор 

рюкзакаэколога, 

игровыеупражнения, 

игра 

«Экологическая 

ромашка», 

Дидактическаяигра 

«Орлёнок»: что в 

мусорномведре? 

Экскурсия/интеллект

уальнаяигра. 

Познавательная, 

игровая,проблемно 

ценностноеобщени

е 

Трек 

«Орлёнок – 

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 личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения 

Экскурсия, беседа, 

исследование 

исторических 

альбомов 

Познавательная, 

игровая,проблемно

ценностноеобщени

е. 
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традиций, истории и культуры своего родного края. Основная 

смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи. Мы 

(класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители исторической 

памяти своей страны 

 

3-4 классы 

Название 

трека 
Содержание учебного курса 

Формы 

организации 

занятий 

Виды 

деятельности 

Трек 

«Орлёнок – 

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 

Игранакомандообраз

ование Беседа. 

Тренингна 

выявления лидера 

вкоманде.  

Познавательная, 

игровая,досугово-

развлекательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Трек 

«Орлёнок – 

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. 

Игра«Лото». 

Интеллектуальнаяиг

ра 

«Вопросотэрудита». 

Игра 

«Интеллектуальныйк

россворд» 

Игра«Эврика». 

Познавательная, 

игровая 
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Трек 

«Орлёнок – 

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). 

Мастер классы. 

КТД 

«Россиямастеровая». 

Играпостанциям 

«Городмастеров». 

Тренинг 

«Мымастера» 

Познавательная,иг

ровая, досугово- 

развлекательная, 

художественное 

творчество,пробле

мно-ценностное 

общение. 

Трек 

«Орлёнок – 

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. 

Решениекейса 

«Как 

поступитьвданнойси

туации и что 

попросить 

внаграду».КТД 

«Создайлюдямхорош

еенастроение».Мини

-тренинг. 

Познавательная,пр

облемноценностное

общение 

Трек 

«Орлёнок – 

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-оздоровительные 

мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в 

зимний период. 

КТД 

«Зарядка». КТД 

«Плакат 

болельщика». Игра-

обсуждение 

«Копилкаболельщик

а». 

Познавательная, 

игровая,проблемно 

ценностноеобщени

е. 

Трек 

«Орлёнок – 

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 

КТД 

«Экологическая 

тропа».  

КТД 

«Знаю,умею,действу

Познавательная, 

игровая,проблемно 

ценностноеобщени

е 
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посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического 

субботника. 

ю». 

Трек 

«Орлёнок – 

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». 

КТД 

«Альбомпамяти». 

Поделка 

«ТрадицииРоссии». 

Кодекс 

«Орленка-

хранителя».  

Познавательная, 

игровая,художестве

нноетворчество, 

проблемноценност

ноеобщение. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе обучения и воспитания у учащихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

– осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

– сопричастностькпрошлому, настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

– уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человекекак члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота 

своейстраны. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

– пониманиесвязичеловекас окружающиммиром; 

– бережноеотношениексредеобитания; 

– проявлениезаботыоприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

– признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

– проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

– неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоимо

ральноговредадругимлюдям; 

– выполнениенравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений. 

Эстетическоевоспитание: 

– уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивость

кразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

– стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическоевоспитание,культураздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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

образажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

– бережноеотношение кфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

–осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотребление и 

бережное отношение к результатам труда, интерес к различнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 

– бережноеотношениекприроде; 

– неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

– первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

– познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамо

стоятельностьвпознании. 

– проявление  желания обогащатьсвоизнания, способность к 

поисково-исследовательскойдеятельности. 

 

Метапредметныерезультаты: 

Универсальныеучебныепознавательныедействия: 
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– способностькдемонстрациисвоихзнанийи уменийизличногожизненногоопыта; 

– способностькприменениюсвоихзнанийи 

умений,способностьвыражатьсвоимысли;умениесоставлятьсовместносучителемобщиеправила

поведения; 

– умениеобобщатьисистематизировать,осуществлятьсравнение,сопоставление,к

лассификациюизученныхфактов(подруководством педагога); 

– умениеориентироватьсявмирекнигиискатьнеобходимуюинформацию(подруко

водствомпедагога); 

– умение понимать нравственные ценности общества: добро, 

человеколюбие,благотворительность(подруководством педагога); 

– умениеприобретатьопытсоставлениякомплексаупражненийдлязарядки; 

– понимать, что информация может быть представлена в разной форме – книга, 

фото,видео 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия: 

– умениепроявлятьинициативность,активность,самостоятельность; 

– умение проявлять готовность выступить в роли организатора, 

инициатора,руководителя,исполнителя; 

– умениесравниватьсвоикачестваскачествамилидера,комментироватьпроцессреш

ения поставленных задач,проявлятьэтикуобщения; 

– участиевсовместнойдеятельности,умениесогласовыватьмнениявходепоискаотве

та; 

– умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, 

работаявгруппе; 

– умениевысказыватьиотстаиватьсвоемнение; 

– умение рассуждать, вести повествование, строить своѐ

 высказывание всоответствииспоставленной задачейиливопросом; 

– корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

– умение работать в группе, общаться со сверстниками на

 принципах взаимоуваженияипомощи; 

– признаниевозможностисуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоим

етьсвою; 

– умениевысказыватьсвоюточкузренияипытатьсяеѐобосновывать,приводяаргумен

ты; 

– умениесотрудничать 

иработатьвгруппе,выражатьсвоимыслиясно,корректнопоотношениюк окружающим; 

– умениеответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеяте

льности 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

– умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности 

способствоватьпроявлениюсамостоятельности,инициативности,организованности; 

– умениепланироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьде

йствий,объективнооцениватьих;проявлятьготовностьизменятьсебя; 

– умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск 
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средств 

еѐдостижения,самостоятельноформулироватьцельпослепредварительногообсуждения,планиро

ватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачей; 

– формирование уменияоцениватьсвоипоступкиидействия,своивозможности; 

– формирование уменияприменятьсвоизнаниявпрактическойдеятельности. 

 

Предметныерезультаты: 

1 класс 

умениераскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахпов

едениявклассе,школе,выражатьсвоимисловамипониманиезначимостидружбывклассе,формиро

ваниеколлективныхправилколлективаижеланиеимследовать,владетьправиламиповедениявклас

се,школе;умениеприменятьполученные 

знания из различных областей в совместной коллективной деятельности; представления 

онекоторыхпонятияхиправилахрешениялогическихзадач;знание 

главныхкачествэрудита:смекалка,ум,знание,любознательность,внимательность,увлеченность,и

зобретательность; узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, 

газеты;выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактерасовместносовзрослыми;

приобретатьопытхудожественно-

эстетическогонаполненияпредметнойсредычеловека;умениевыполнятьвопределеннойпоследов

ательностикомплексутреннейзарядки; расширятьсловарныйзапасновымисловами итерминами. 

2 класс 

знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; наличие 

первоначальногоопыта осмысления и нравственной оценки поступков поведения (своего и 

других людей) спозиций этических норм; знакомство со значением слова «эрудит», 

синонимами 

данногослова;использованиевречиязыковыесредствадлявыражениямыслейичувствсоответстве

нноситуацииобщения;работасозначениемслова«мастер»;умениеориентироваться в 

наименованиях основных технологических операций: исполнять песнис простым 

мелодическим рисунком,выполнять элементарные танцевальные 

движения;лексическаяработаспонятиямидоброволециволонтѐр»,«добровольчество»,умениеопр

еделять главную мысль мультфильм; осознавать положительное влияние зарядки 

наукреплениездоровья;умениеосознаватьценностьприродыинеобходимостьответственностизае

есохранение;умениеприводитьпримеры,иллюстрирующиезначениеприродывжизничеловека;у

мениесоблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(экономияводыиэлектроэнерги

и),иприроднойсреде;владениеразличнымиприѐмамислушаниянаучно-

познавательныхтекстовобисторииродногокрая;использование вречиязыковые средствадля 

выражения мыслейичувств. 

3-4 классы 

понимание понятия «Лидер», знание способы выявления лидеров в коллективе, 

качества ихарактеристикичеловека-

лидера;умениестроитьлогическиерассуждения;формулироватьутверждения,строитьлогические

рассуждения;расширениезнанияоразнообразиипрофессийиихроли; 

знакомствоспонятиями«добро»,«доброволециволонтѐр», «добровольчество», с качествами 

волонтѐра и теми добрыми делами, которыеволонтѐры совершают со смыслами деятельности 

волонтѐра (безвозмездность и дело длядругих–
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помощь,забота);знанияоположительномвлияниизарядкинаукреплениездоровья; умение 

систематизировать основные составляющие здорового образа жизни;усвоение сведений о 

понятиях экология и эколог; понимание необходимости 

соблюденияправилэкологическогоповедениянаприроде;знакомствоспонятиями“хранитель”,«х

ранитель исторической памяти», умение проявлять уважение к семейным ценностям 

итрадициям;пониманиеособойроливисторииРоссииимировойистории,чувствагордостизадости

жениямалой Родины. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОДУЛЯ«ПЛАВАНИЕ» 

Пояснительнаязаписка 

Модуль«Плавание»(далее–

модульпоплаванию,плавание)науровненачальногообщегообразованияразработандляобучающи

хся1–

4классовсцельюоказанияметодическойпомощиучителюфизическойкультурывсозданиирабочей

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современныхтенденций в 

системе образования и использования спортивно-

ориентированныхформ,средствиметодовобученияпоразличнымвидамспорта. 

Плаваниеявляетсяоднимизуниверсальныхсредствфизическоговоспитания.Занятияплаваниемим

еютбольшоеоздоровительное,воспитательноеиприкладноезначение,таккакумениеплаватьявляет

сяжизненнонеобходимымнавыкомкаждогочеловекаигарантируетсохранениежизни,обеспечива

етбезопасностьипредотвращаетнесчастныеслучаи при нахождении еговводной среде. 

Средстваплаванияспособствуютгармоничномуразвитиюиукреплениюздоровьяобучающихся,ко

мплексновлияютнаорганыисистемырастущегоорганизма, укрепляя и повышая их 

функциональный уровень, а также являютсяважнымсредствомзакаливания. 

Приреализациимодулявладениеразличнымиспособамиплаванияобеспечивает у обучающихся 

развитие таких физических качеств, как быстрота,ловкость,гибкость,сила,выносливость. 

Систематическиезанятияплаваниемразвиваюттакиечерты   

личности,какцелеустремленность,настойчивость,самообладание,решительность,смелость,дисц

иплинированность,самостоятельность,приобретениеэмоционального,психологическогокомфор

таизалогабезопасностижизни. 

Цельюизучениямодуля«Плавание»являетсяобучениеплаваниюкакбазовомужизненнонео

бходимомунавыку,формированиеуобучающихсяобщечеловеческойкультурыисоциальногосамо

определения. 

Задачамиизучениямодуля«Плавание»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёмаихдвигательнойактивности

; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитиеоснов

ныхфизическихкачествиповышениефункциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасногоповедениясредствамиплавания; 

формированиежизненно  важного  навыка  плавания  и  

уменияприменятьеговразличныхусловиях; 

формированиеобщих  представлений  о  плавании,  его  возможностяхи значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физическойподготовкеобучающихся; 

обучениеосновамтехникиплавания,безопасному 

поведениюназанятияхвбассейне,отдыхеуводы,вкритическихситуациях; 



371 

 

 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытасредствамиплаваниясобщер

азвивающейикорригирующейнаправленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося 

средствамиплавания,втомчисле,длясамореализациии самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательногоинтереса 

кпредмету «Физическаякультура»,удовлетворение 

индивидуальныхпотребностейобучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортомсредства

миплавания; 

популяризация плавания в общеобразовательных организациях, 

привлечениеобучающихся,проявляющихповышенныйинтересиспособностикзанятиямплавание

мвшкольныеспортивныеклубы,секции, кучастиювсоревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Местоирольмодуля«Плавание».Модуль«Плавание»доступендляосвоениявсем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерныхособенностей,  и    расширяет    

спектр   физкультурно-спортивных   направленийвобщеобразовательныхорганизациях. 

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в 

освоениисодержательных компонентов  и модулей по легкой  атлетике, 

 подвижнымиспортивнымиграм,гимнастике,атакжевосвоениипрограммврамкахвнеурочн

ой деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

деятельности  школьных  спортивных

 клубов,подготовкеобучающихсяксдаченормГТОиучастиивспортивныхмероприятиях. 

Модуль«Плавание»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоения 

обучающимися учебного материала по плаванию с выбором 

различныхэлементовплавания,сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счётчастиучебного 

плана,формируемойучастниками образовательныхотношенийиз    перечня,    предлагаемого    

образовательной    организацией,    

включающей,вчастности,учебныемодулиповыборуобучающихся,родителей(законныхпредстав

ителей)несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающие  удовлетворение  

различных  интересов    

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-

хчасовойнедельнойнагрузкой рекомендуемый объёмв 2, 3,4классах–по34часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительнуюработусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещен

ияобучающимисяспортивныхсекций,школьных спортивных 

клубов,включаяиспользованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъёмво2,3,4кл

ассах–по34часа в 1 классе – 33 часа). 

 

Содержаниемодуля«Плавание» 

Знанияоплавании. 

История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации,врегионе. 

Характеристикавидовплавания(спортивноеплавание,синхронноеплавание,водноеполо,пр

ыжкивводу). 

Характеристикастилейплавания. 

Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах и Олимпийскихиграх. 
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Игрыиразвлечениянаводе. 

Словарьтерминовиопределенийпоплаванию. 

Общие сведения о размерах плавательных бассейнов, организованных 

местахкупаниянаоткрытыхводоемах,инвентареиоборудованиюдлязанятийплаванием. 

Занятияплаваниемкаксредствоукрепленияздоровья,закаливанияорганизмачеловекаиразви

тияфизическихкачеств. 

Режимдняпризанятияхплаванием.Правилаличнойгигиенывовремязанятийплаванием. 

Правилабезопасногоповеденияпризанятияхплаваниемвплавательномбассейне(вдуше,разд

евалке,наводе),наоткрытыхводоемах.Формаодеждыдлязанятий плаванием. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомлениявовремязанятийплаванием,купания. 

Способысамоконтролязафизическойнагрузкой. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодежде(плавательнойэкипировке) 

длязанятийплаванием.Режимдняюногопловца. 

Выбориподготовкаместадлякупаниявоткрытомводоеме. 

Правилаиспользованияспортивногоинвентарядлязанятийплаванием. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих,

 специальныхиимитационныхупражненийдлязанятийплаванием. 

Организацияипроведениеподвижныхигрсэлементамиплаваниявовремяактивногоотдыхаи

каникул. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивплавании.Физическоесовершенствова

ние. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на 

суше.Упражнениянаразвитиефизическихкачеств, характерныхдляплавания. 

Подготовительные  упражнения  для  освоения  с    водой:    

упражнениядляознакомлениясплотностьюисопротивлениемводы,погружениявводусголовой,по

дныриванияиоткрываниеглазвводе,всплыванияилежаниянаводе,выдохивводу,скольжения. 

Подвижныеигрысэлементамиплаванияиразвлечениянаводе:игры,включающиеэлементсор

евнованияинеимеющиесюжета,игрысюжетногохарактера,командныеигры. 

Игры:наознакомлениесплотностьюисопротивлениемводы,спогружениемвводусголовойи

открываниемглазвводе,свсплываниемилежаниемнаводе,свыдохамивводу,спрыжкамивводе,смя

чом. 

Общеразвивающие,     специальные     и     имитационные     

упражнениядляначальногообучениятехникеспортивныхспособовплавания–

крольнагрудиикрольнаспине,брасс(имитационныеупражнениянасуше,упражнениявводеснепод

вижнойопорой,сподвижнойопорой,безопоры). 

Учебныепрыжкивводу. 

Стартыиповороты(имитационныеупражнениянасуше,упражнениявводе):упражнениядляи

зучениястартаизводы,упражнениядляизученияоткрытогоплоскогоповоротавкроленагруди,насп

ине,поворота«маятником»вбрассе. 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. 

Участиевсоревновательнойдеятельности. 

 

Планируемыерезультаты 

Содержание модуля «Плавание» направлено на достижение 

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов обучения.  
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Личностныерезультаты 

При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего 

образованияуобучающихся будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии через 

достижения отечественной сборной команды страны на 

мировыхпервенствах,чемпионатахЕвропы,Олимпийскихиграх; 

проявлениеуважительногоотношенияксверстникам,культурыобщенияи взаимодействия, 

нравственного поведения, проявление положительных качествличности, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам,решениепроблемвпроцессезанятийплаванием; 

ценностиздоровогоибезопасногообразажизни,усвоениеправилбезопасногоповедения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайныхситуацияхпризанятииплаванием. 

Метапредметныерезультаты 

При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего 

образованияуобучающихсябудутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

умениесамостоятельноопределятьцелиизадачисвоегообучениясредствамиплавания,разви

ватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельностивфизкультурно-

спортивномнаправлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее 

эффективныхспособоврешениязадачсредствамиплаваниявучебной,игровой,соревновательнойи

досуговойдеятельности,соотноситьдвигательныедействияс планируемыми результатами в 

плавании, определять и корректировать способыдействийврамкахпредложенныхусловий; 

умениевладетьосновамисамоконтроля,самооценки,выявлять,анализироватьинаходитьспо

собыустраненияошибокпривыполнениитехническихприёмовиспособовплавания; 

умениеорганизовыватьсовместнуюдеятельностьсучителемисверстниками,работатьиндив

идуальноивгруппе,формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение,  соблюдать  

нормы  информационной  избирательности,  этикииэтикета. 

 

Предметныерезультаты 

Приизучениимодуля«Плавание» науровненачальногообщегообразованияуобучающихся 

будутсформированыследующиепредметныерезультаты: 

пониманиезначенияплаваниякаксредстваповышенияфункциональныхвозможностейоснов

ныхсистем организмаиукрепленияздоровьячеловека; 

умениепреодолеватьчувствострахапередводойибыстроосваиватьсявводнойсредепослепр

ыжкаидлительного погружения; 

умениехарактеризоватьдвигательныедействия,относящиесякстилямплавания:брасс,кроль

нагруди,крольнаспине; 

знаниеправилпроведениясоревнованийпоплаваниювучебной,соревновательнойидосугово

йдеятельности; 

умение   держаться   на   воде   вбезопорном   положении,лежать   на   

водевположенияхнагрудиинаспине,правильнодышать,находясьвводе,работатьсплавательными

нвентарем; 

умениеподбирать,составлятьиосваиватьсамостоятельноиприучастииипомощиродителейп

ростейшиекомплексыобщеразвивающих,специальныхиимитационныхупражненийдлязанятийп

лаванием; 
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владение    правилами    поведения    и      требованиями      

безопасностиприорганизациизанятийплаваниемвплавательномбассейне,наоткрытыхводоемахв

различноевремягода,правиламикупаниявнеоборудованныхместах; 

умениеосуществлятьсамоконтрользафизическойнагрузкойвпроцессезанятий   плаванием,   

применять    средства    восстановления    организмапослефизическойнагрузки; 

умениедемонстрироватьобщеразвивающиеспециальныеиимитационныеупражнениянасу

шедляповышенияуровняобщегофизическойподготовленности,развитияосновныхфизическихка

чествипредварительнойподготовкикосвоениюупражненийвводе; 

участиевсоревновательнойдеятельностивнутришкольныхэтаповразличныхсоревнований,

фестивалей,конкурсовпоплаванию; 

знаниеивыполнениетестовыхупражненийпофизическойподготовленностивплавании,учас

тиевсоревнованияхпоплаванию. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса «Основы безопасности» в начальной школе даёт возможность учащимся 

достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутреннихугроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

В метапредметном направлении: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социальногохарактера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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В предметном направлении к концу обучения по курсу внеурочной деятельности 

«Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся научатся использовать 

приобретенный опыт деятельности в реальной и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 пользования бытовыми приборами; 

 использования по назначению лекарственных препаратов; 

 соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 

 соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое время года; 

 оказание первой медицинской помощи в неотложныхсостояниях; 

 вызова (обращения) за помощью в случае необходимости 

соответствующих служб экстреннойпомощи. 

 

 

 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Опасные 

ситуации 

природного 

характера 

- 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; 

- сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников. 

- использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов. 

Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера 

- пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; 

- осознанно соблюдать правила 

безопасного поведения при опасных 

ситуацияхтехногенного характера. 

- определять общую цель в 

совместной деятельности и пути ее 

достижения; 

договариваться о 

распределении функций и ролей. 
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Опасные 

ситуации 

социального 

характера 

- оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им. 

- участвовать в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде. 

Дорожно - 

транспортная 

безопасность 

- используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), 

находить факты, относящиеся 

- выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Курс состоит из 5 разделов: 

I раздел: «Опасные ситуации природного характера». 

II раздел: «Опасные ситуации техногенного характера». III раздел: «Опасные 

ситуации социального характера». IV раздел: «Дорожно – транспортная безопасность». 

V раздел: «Подготовка к активному отдыху на природе». 

1 класс(17ч) 

 к дорожно-транспортной 

безопасности. 

 

Подготовка к 

активному отдыху 

наприроде 

- использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о питании с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

-- понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения на природе, 

использовать полученные ранее знания. 

- проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в 

том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 
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I раздел: «Опасные ситуации природного характера» (3 ч) 

Опасные ситуации в современных условиях жизнедеятельности. Чрезвычайная ситуация, 

авария, катастрофа, стихийное бедствие. Правила и меры безопасного поведения на воде. 

Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололёд, снежный 

занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасных природных явлений. 

Водоёмы в черте города. Состояние водоёмов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоёмах в различное время года. 

II раздел: «Опасные ситуации техногенного характера» (2 ч) Правила пожарной 

безопасности. 

Правила и меры безопасного поведения при использовании пиротехники. 

Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. Опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие 

правила безопасного поведения в быту. Правила и меры безопасного поведения при 

использовании пиротехники. 

III раздел: «Опасные ситуации социального характера» (3 ч) Один дома. Опасность у 

тебя дома. 

Как вести себя с незнакомыми людьми. Когда четвероногие друзья опасны. 

Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 

возникновения криминальной ситуации. Некоторые общие правила безопасного поведения 

дома для профилактики криминальных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. 

Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. Безопасность на улице. Знание своего города 

и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Меры личной 

безопасности при общении с четвероногими друзьями. 

IV раздел: «Дорожно – транспортная безопасность» (6 ч) Безопасность на улицах. 

Наиболее безопасный путь в школу. Наш друг светофор. Виды перекрёстков. 

Знакомство с дорожными знаками. Конкурс «Угадай скорее знак». 

Мы – пешеходы! Практическое занятие. Правила движения группой по улицам города. 

Мы пассажиры! Внимание - авария! 

Экскурсия «Улицы города». Викторина «Улица полна неожиданностей». 

Дорога и участники дорожного движения. Азбука дорожной безопасности. История 

колеса и дорог. История появления автомобиля. Краткая характеристика видов современного 

транспорта. Городская дорога, улица, загородная дорога, автомагистраль. Участники 

дорожного движения. Правила поведения участников дорожного движения. ПДД. Общие 

положения. Некоторые термины. Основные правила безопасного поведения при пользовании 

транспортными средствами. Дорожные знаки. ДТП. Причины их возникновения и возможные 

последствия. 

V раздел: «Подготовка к активному отдыху на природе» (3 ч). Опасные растения и 

грибы. 

Первая помощь. 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для 

развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость 

подготовки к нему. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

2 класс 

I раздел: «Опасные ситуации природного характера» (3 ч). Погодные явления и 
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безопасностьчеловека. 

Безопасность на водоемах. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололёд, снежный 

занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасных природных явлений. 

Водоёмы в черте города. Состояние водоёмов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоёмах в различное времягода. 

II раздел: «Опасные ситуации техногенного характера» (2ч). 

Что такое огонь. Пожар как явление. Отчего происходят пожары. Правила пожарной 

безопасности в школе и быту. 

Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. Опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие 

правила безопасного поведения в быту. 

III раздел: «Опасные ситуации социального характера» (3 ч). Опасность у тебя 

дома.Электричество. 

Как вести себя с домашними питомцами. Как вести себя с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в школе и дома. Криминальные ситуации в городе. 

Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 

возникновения криминальной ситуации. Некоторые общие правила безопасного поведения 

дома для профилактики криминальных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. 

Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. Безопасность на улице. Знание своего города 

и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение 

выбрать безопасный маршрут движения по микрорайону, знание расположения безопасных 

зон (отделение милиции, посты ОГИБДД и зоны повышенной опасности). Умение соблюдать 

правила безопасности в общественных местах, в толпе, в школе. Меры личной безопасности 

при общении с четвероногимидрузьями. 

IV раздел: «Дорожно – транспортная безопасность» (5 ч). Безопасность на улицах. 

Переход исветофор. 

Дорожные знаки. 

Пешеходная дорожка и езда на велосипеде. 

Мы – пешеходы! Практическое занятие. Правила движения группой по улицам города». 

Экскурсия по улице, на которой расположена школа. 

Дорога и участники дорожного движения. Азбука дорожной безопасности. История 

колеса и дорог. История появления автомобиля. Краткая характеристика видов современного 

транспорта. Городская дорога, улица, загородная дорога, автомагистраль. Участники 

дорожного движения. Правила поведения участников дорожного движения. ПДД. Общие 

положения. Некоторые термины. Основные правила безопасного поведения при пользовании 

транспортными средствами. Дорожные знаки. ДТП. Причины их возникновения и возможные 

последствия. 

V раздел: «Подготовка к активному отдыху на природе» (4 ч). Лесные пожары. Как 

ихизбежать. 

Если хочешь быть здоров. 

Двигательная активность и закаливание организма. 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная 

потребность человека для развития своих духовных ифизических качеств. 
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Активный отдых на природе и необходимость подготовки к нему. Ориентирование на 

местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего места нахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по 

маршруту. 

3 класс 

I раздел: «Опасные ситуации природного характера» (3 ч). Стихийные бедствия. 

Землетрясение.Наводнения. 

Алгоритм действия при чрезвычайной ситуации. Оперативные службы нашего города. 

Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (землетрясение, 

наводнение) и правила безопасного поведения до и во время опасных природных явлений. 

Водоёмы в черте города. Состояние водоёмов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоёмах в различное время года. 

II раздел: «Опасные ситуации техногенного характера» (2ч). 

Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых условиях. 

Пожарные автомобили и противопожарное оборудование. Экскурсия в пожарную часть. 

Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. Опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие 

правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с бытовыми приборами, 

бытовым газом, средствами бытовой химии. Правила и меры безопасного поведения при 

использовании пиротехники. 

III раздел: «Опасные ситуации социального характера» (3 ч). Личная безопасность в 

подъезде. Правила поведения в лифте. Поведение втолпе. 

Захват заложников. Освобождение заложников. 

Правила безопасного поведения в школе и дома. Криминальные ситуации в городе. 

Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 

возникновения криминальной ситуации. Некоторые общие правила безопасного поведения 

дома для профилактики криминальных ситуаций. Нападение в лифте. Нападение в подъезде 

дома. Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть 

события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по 

микрорайону, знание расположения безопасных зон (отделение милиции, посты ОГИБДД и 

зоны повышенной опасности). Умение соблюдать правила безопасности в общественных 

местах, в толпе, вшколе. 

IV раздел: «Дорожно – транспортная безопасность» (5 ч). Для чего нужны правила 

дорожногодвижения. 

Правила обхода транспорта. 

Регулировщик. 

Пешеходный переход. Дорожные знаки. 

Дорога и участники дорожного движения. Азбука дорожной безопасности. Участники 

дорожного движения. Правила поведения участников дорожного движения. ПДД. Общие 

положения. Некоторые термины. Основные правила безопасного поведения при пользовании 

транспортными средствами. Дорожные знаки. ДТП. Причины их возникновения и возможные 

последствия. 

V раздел: «Подготовка к активному отдыху на природе» (4 ч). Ориентиры 

наместности. 
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Встречи с животными. 

Если случилась беда. Потерялся. 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для 

развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость 

подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего места нахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

4 класс 

I раздел: «Опасные ситуации природного характера» (3 ч). Гроза, буря, смерч. 

Правила безопасногоповедения. 

Обвалы, оползни, сели. 

Оперативные службы нашего города. 

Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, буря, смерч, 

обвалы, оползни, сели) и правила безопасного поведения до и во время опасных природных 

явлений. 

II раздел: «Опасные ситуации техногенного характера» (2 ч). Пожары и взрывы. 

Выброс ядовитыхвеществ. 

Гидродинамические аварии. 

Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. Опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие 

правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с бытовыми приборами, 

бытовым газом, средствами бытовой химии. 

III раздел: «Опасные ситуации социального характера» (3ч). 

Предупреждение бытового травматизма. Правила обращения с электроприборами. 

Радиационная опасность. 

Освобождение заложников. Службы защиты от опасностей нашего города. 



381 

 

 

Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный 

маршрут движения по микрорайону, знание 

расположения безопасных зон (отделение милиции, посты ОГИБДД и зоны повышенной 

опасности). Умение соблюдать правила безопасности в 

общественных местах, в толпе, в школе. 

IV раздел: «Дорожно – транспортная безопасность» (5 ч). Безопасность в 

авиатранспорте и железнодорожномтранспорте. 

Правила поведения в метро. Безопасность в наземном транспорте. Правила перехода через 

дорогу (экскурсия). 

Личная безопасность на улице. Выбор наиболее безопасных маршрутов в школу и домой. 

Езда на велосипеде, скутере. Экскурсия по улицам города. Изучение дорожной разметки. 

Дорога и участники дорожного движения. Азбука дорожной безопасности. Краткая 

характеристика видов современного транспорта. Городская дорога, улица, загородная дорога, 

автомагистраль. Участники дорожного движения. Правила поведения участников дорожного 

движения. ПДД. Общие положения. Некоторые термины. Основные правила безопасного 

поведения при пользовании транспортными средствами. Дорожные знаки. ДТП. Причины их 

возникновения и возможные последствия. 

V раздел: «Подготовка к активному отдыху на природе» (4ч). Правила поведения в 

лесу. Укусы насекомых. Дикиеживотные. 

Правила поведения на воде. Правила поведения в лодке. Помощь утопающему. 

Уроки Айболита. Солнечный удар, носовое кровотечение, ожоги. 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для 

развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость 

подготовки к нему. Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего места нахождения и направления движения на местности. Подготовка к 

выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

Результаты по внеурочной деятельности «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной программе в наиболее общем виде может быть 

сформулирован как способность обучающихся правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

Формы организации внеурочной деятельности 

 Конкурсы 

 Экскурсии 

 Круглыестолы 

 Игры 

 Различные видыпрактик 

 Акции 

 Проекты 

 Просмотр и обсуждение фильмов, книг,выступлений 

Виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра- драматизация, 

режиссёрская игра, игра поправилам) 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 
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числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационныхисточников); 

 творческая деятельность (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив идр.). 
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Приложение №2 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение № 76 

«Школа безопасности  

имени Героя Советского Союза Блинова 

П.Ф.» 

города Ижевска 

(МБОУ № 76 «ШБ») 

 

 

 

«СоветоСоюзлэнГероез Блинов П.Ф. 

нимокышкыттэмлыкъя школа» 

76-тӥ номеро муниципал 

коньдэтэнвозиськисьогъядышетонъ

яужъюрт 

(«КШ» 76-тӥ номеро МКВОУ) 

ул. Барышникова, д. 51, г. Ижевск, 426068,  тел/факс 46-22-12, e-mail: 76school@mail.ru 

Принято на заседании                                                              Утверждаю. 

педагогического совета                                                           Директор МБОУ № 76  

протокол №1 от 30.08.2022г.                                           __________ Р.Г. Ямилов 

«31» 08.  2022 г. 
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Пояснительная   записка. 

Настоящий учебный план для 1-4 классов МБОУ № 76 «ШБ» является частью 

организационного раздела ООП НОО, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО. 

Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы  промежуточной аттестации обучающихся (ст.2 п.22 закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 "Об образовании в Российской Федерации"). 

I. Нормативно-правовое  обеспечение. 
Учебный план составлен на основе требований Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012г.N273-

ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации",Федеральногобазисногоучебного плана и 

примерных учебных планов для ОУ,реализующих программы общего образования, а также на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденными следующими приказами: 

 Приказ МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»(с изменениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протоколот8апреля 2015 г. №1/15)). 

 Приказ МО и Н РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Приказ  Мои НРФ от19декабря 2012года №1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях,  реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию,  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  №76 

«ШБ». 

 Устав МБОУ № 76 «ШБ» 

 

II. Структураучебногоплана 
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования, 

продолжительность учебного года: I классы–33учебные недели, II–IVклассы– 34учебные 

недели. Обучение осуществляется в режиме пятидневной учебной недели.. Продолжительность 

урока для I классов – 35 минут, для II–IV классов – до 45минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся  в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

III. Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей. 

Учебный план начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классами учебным 

предметам, определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

Использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

3 Иностранныйязык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к  

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах,  с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 
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письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Труд (технология) Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

                Обязательная часть. 

Учебный  предмет  «Русский  язык»  в  соответствии  с  рабочей  программой  содержит    

                «Русский язык» в 1-хклассах. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в соответствие с рабочей программой содержит 

«Литературное чтение» в 1-хклассах. 

Учебный предмет « Иностранный  язык» изучается со 2 класса. 

Предложенный объем учебного твремени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

 Учебный предмет «Математика» включает в себя как модуль основы компьютерной 

грамотности. Учебный предмет предмет»Окружающиймир» является интегрированным.  

           В его содержание дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-

гуманитарной   направленности, краеведческой направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 Изучение обучающимися содержания образования краеведческой (этнокультурной) 

направленности организуется через интеграцию в содержание учебных предметов: 
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Компонент Учебный предмет Класс 

1 2 3 4 

количествочасов вгод 

Обязательная часть 

учебногоплана 

Русский язык - 2 2 1 

Литературноечтение - 2 1 3 

Окружающиймир 6 7 5 9 

Музыка - 5 1 1 

ИЗО  1. 3 3 

Труд (технология) - 2 - 2 

Физическаякультура 1 1 1 1 

Итого 6 20 13 22 

             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития  личности :(духовно-нравственное,  социальное,  обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. План внеурочной деятельности является приложением к Основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х 

классах– 23 часа. 

IV. Организация промежуточной аттестации. 
Промежуточная  аттестация осуществляется по всем предметам учебного плана по      итогам 

учебных четвертей в течение учебного года , кроме предмета «ОРКСЭ» в 4 классе. 

Промежуточная  аттестация проводится без годового контроля, по средне - арифметическому  

значению четвертных  отметок. 

 

При составлении Учебного плана соблюдается преемственность между уровнями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Учебный план образовательного учреждения гарантирует овладение выпускниками начальной 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивает возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования. Таким образом, 

содержание Учебного плана соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ №76 2022 - 2023 УЧЕБНОГО ГОДА НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области Учебныепредметы Количество часов внеделю 

1 

а,б,в,г,д
,е, 

2 

а,б,в,г,д,е,
ж, 

3 

а,б,в,г,д,е,
ю 

4 

а,б,в,г,д
,е,з,ю 

Обязательнаячасть 

Русский языкилитературное чтение Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

( русский ) 

0 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

0 0,5 0,5 0,5 

Иностранныйязык Иностранный 

язык(английский) 

 2 2 2 

Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание иестествознание Окружающий
мир

 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 
исветскойэтики 

Основы религиозных 
культурисветскойэтик

и 

    
1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Труд (технология)я Труд (технология) 1 1 1 1 

Физическаякультура Физическаякультура 2 3 3 3 

Плавание 1 - - - 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 
 

до 10 

часов 

до 10 

часов 

до 10 

часов 

 

 1класс 2 класс 3класс 

Духовно -нравственное  ПКП    

 Разгово

р о 

важном 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное Работа 

с 

информ
ацией 

1 1 1 

 Учусь 

создава
ть 

проект 

1 1 1 

 Три 

кита 

1 1 1 
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 Работа 

с 
текстом 

1 1 1 

Общекультурное "Умник

и и 
умницы 

" 

1 1 1 

 ПДД 1 1 1 

спортивно- оздоровительное Плаван

ие  

 1 1 

 

Учебный предмет «Родной язык»  ( русский язык)  дополнен за счет части, формируемой 

участниками образовательных  отношений с целью наиболее полной реализации целей и 

задач в 2- 4  классах.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» во 2-4 классах дополнен за 

счет части, формируемой участниками образовательных  отношений по 0,5 часа. 

Курс «Окружающий мир» интегрируется с курсом «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,а также включает модуль краеведческого содержания.. 

Предметная  область  «Физическая  культура»   представлена  двумя  учебными 

предметами  «Физическая  культура»  и «Плавание» в 1  классах в целях содействия 

гармоничному физическому развитию обучающихся. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 76 «Школа безопасности 

имени Героя Советского Союза Блинова П.Ф.» города Ижевска 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Учебный план 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 76 «Школа 

безопасности имени Героя Советского Союза Блинова П.Ф.» города Ижевска 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Руководитель ШМО 

Е.Е.Дранникова 

Протокол№1 

от“28.08.2023” 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании 

Педагогического совета Зам. 

директора по НМР 

Е.Н.Молчанова 

Протокол№1 

от“28.08.2023” 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

Р.Г.Ямилов 

Протокол№177-ОД 

от“31.08.2023” 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на2023 – 2024 учебный год 

 

 

 

 

город Ижевск, Удмуртская Республика 

2023 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение № 76 «Школа безопасности имени Героя 

Советского Союза Блинова П.Ф.» города Ижевска(далее - учебный план) для 1-4 

классов, реализующихосновную образовательную программу начального общего 

образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программыМуниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение № 76 «Школа безопасности имени 

Героя Советского Союза Блинова П.Ф.» города Ижевска, разработанной в 

соответствии с ФГОС начальногообщего образования, с учетом Федеральной 

образовательнойпрограммой начального общего образования, и обеспечивает 

выполнениесанитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 

игигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение № 76 «Школа безопасности имени Героя Советского Союза Блинова 

П.Ф.» города Ижевсканачинается01.09.2023и заканчивается 25.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу 
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по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по5-и дневной 

учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 
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В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 76 

«Школа безопасности имени Героя Советского Союза Блинова П.Ф.» города 

Ижевскаязыком обучения является русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ в 3-4 классах 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов Иностранный язык (английский)осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебнымграфиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участникамиобразовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  

Промежуточнаяаттестация проходит на последней учебной неделе 

четверти.Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 76 «Школа 

безопасности имени Героя Советского Союза Блинова П.Ф.» города Ижевска. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценокна критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией.Нормативный срок освоения ООП 

НОО составляет 4 года. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметна

я область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 1

д 

1е 1з 1п 2а 2б 2в 2г 2

д 

2е 3а 3б 3в 3г 3

д 

3е 3

ж 

4а 4б 4г 4

д 

4е 4

ю 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский 

язык 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературн

ое чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Родной 

язык и 

(или) 

государстве

нный язык 

республики 

Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.

5 

Иностранн

ый язык 

Иностранн

ый язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

 

Математик

а и 

информати

ка 

Математик

а 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

("окружаю

щий мир") 

Окружающ

ий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Искусство Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Труд 

(технологи

я)я 

Труд 

(технология

)я 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

 

Наименование учебного 

курса 

                           

Плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

21 21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных 

недель 

33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 69

3 

69

3 

69

3 

69

3 

69

3 

69

3 

69

3 

69

3 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

  



 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 76 «Школа безопасности имени Героя Советского Союза Блинова П.Ф.» города 

Ижевска 

Учебные 

курсы 

 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 1п 2а 2б 2в 2г 2д 2е 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 4а 4б 4г 4д 4е 4ю 

ПДД 0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

Умники и 

умницы 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

Работа с 

информаци

ей 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учусь 

создавать 

проект 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Три кита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Работа с 

текстом 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

Плавание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Разговор о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тропинка к   1                         



 

 

своему Я 

Орлята 

России 

       1    1        1      1 1 

Функциона

льная 

грамотност

ь 

               1            

ИТОГО 

недельная 

нагрузка 

2.2

5 

2.2

5 

2.2

5 

2.2

5 

2.2

5 

3.2

5 

2.2

5 

3 

.25 

3.2

5 

2.2

5 

2.2

5 

2.2

5 

2.2

5 

2.2

5 

3.2

5 

3.2

5 

3.2

5 

4.2

5 

3.2

5 

4.2

5 

432

5 

3.2

5 

3.2

5 

3.2

5 

3.2

5 

4.2

5 

4,2

5 
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Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение № 76 «Школа безопасности имени Героя 

Советского Союза Блинова П.Ф.» города Ижевска(далее - учебный план) для 1-4 

классов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение № 76 «Школа безопасности имени 

Героя Советского Союза Блинова П.Ф.» города Ижевска, разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение № 76 «Школа безопасности имени Героя Советского Союза Блинова 

П.Ф.» города Ижевсканачинается 02.09.2024 и заканчивается 23.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу 
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по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной 

учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 
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В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 76 

«Школа безопасности имени Героя Советского Союза Блинова П.Ф.» города 

Ижевскаязыком обучения является русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов Иностранный язык (английский)осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 76 «Школа 

безопасности имени Героя Советского Союза Блинова П.Ф.» города Ижевска.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения 

ООП НОО составляет 4 года. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет/курс 

Количество часов в неделю 

1

а 

1

б 

1

в 

1г 1

д 

1

е 

1

ж 

2

а 

2

б 

2

в 

2г 2

д 

2

е 

2

ж 

2

п 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

3д 3

е 

4

а 

4

б 

4

в 

4г 4д 4е 4ж 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык 

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Родной язык и 

(или) 

государственн

ый язык 

республики 

Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

5 

0.

5 

0.

5 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика 

и 

информатик

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

 

а 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

("окружающ

ий мир") 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Труд 

(технология) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

22 2

2 

2

3 

2

3 

2

3 

23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного 

курса 

                            



 

 

Плавание 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

23 2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

23 23 23 23 

Количество учебных недель 3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

34 3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

34 34 34 34 

Всего часов в год 6

9

3 

6

9

3 

6

9

3 

6

9

3 

6

9

3 

6

9

3 

6

9

3 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

782 7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

782 782 782 782 

  



 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 76 «Школа безопасности имени Героя Советского Союза Блинова П.Ф.» города 

Ижевска 

Учебные 

курсы 

 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1

в 

1г 1д 1

е 

1ж 2а 2б 2

в 

2г 2

д 

2

е 

2ж 2

п 

3а 3б 3в 3г 3

д 

3

е 

4

а 

4

б 

4в 4г 4д 4е 4ж 

Плавание 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умники и 

иумницы 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

Правила 

дорожного 

движения 

0.2

5 

0.2

5 

0.

2

5 

0.

2

5 

0.2

5 

0.

2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.

2

5 

0.

2

5 

0.

2

5 

0.

2

5 

0.2

5 

0.

2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.

2

5 

0.

2

5 

0.

2

5 

0.

2

5 

0.2

5 

0.25 0.25 0.25 0.25 

Разговор о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Работа с 

текстом 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Основы 

безопасност

и 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Орлята 

Росси  

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Три кита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 



 

 

В мире 

информаци

и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Тропинка к 

своему я 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ИТОГО 

недельная 

нагрузка 

2.2

5 

2.2

5 

5.

2

5 

2.

2

5 

2.2

5 

3.

2

5 

2.2

5 

2.2

5 

3.2

5 

2.

2

5 

3.

2

5 

3.

2

5 

3.

2

5 

3.2

5 

5.

2

5 

4.2

5 

4.2

5 

4.2

5 

4.2

5 

4.

2

5 

4.

2

5 

4.

2

5 

4.

2

5 

5.2

5 

4.25 4.25 4.25 4.25 



 

 

Приложение № 3 

        

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора МБОУ № 76 
"ШБ"         

 № 143-ОД от 31.08.2022 г. 

          Годовой календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год МБОУ № 76 "ШБ" 

  1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года             

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 
33 34 34 34 34 34 

Количество учебных дней 165 170 204 204 204 204 

Продолжительность учебной недели 5 5 6 6 6 6 
Количество каникулярных и праздничных 

дней  
38 31 31 31 31 31 

Продолжительность  учебного периода:  
(Четверть, триместр, семестр) 

сроки  
кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 

1 четверть 

01.09-

28.10 
42 

01.09-

28.10 
42 

01.09-

29.10 
51 

01.09-

29.10 
51         

2 четверть 

07.11-

30.12 
40 

07.11-

30.12 
40 

07.11-

30.12 
47 

07.11-

30.12 
47         

1 полугодие 
                

01.09-

30.12 
98 

01.09-

30.12 
98 

3 четверть 

09.01-

17.03 
42 

09.01-

17.03 
47 

09.01-

18.03 
57 

09.01-

18.03 
57         

4 четверть 

27.03-

25.05 
41 

27.03-

25.05 
41 

27.03-

25.05 
49 

27.03-

25.05 
49         

2 полугодие 
                

09.01-

25.05 
106 

09.01-

25.05 
106 

    165   170   204   204   204   98 



 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с годовым контролем: 

  
    

Не 
проводится 

  
Не 

проводится 
      

Не 
проводится 

      

Продолжительность каникул: 

  
сроки  

кол.  
дне

й 
сроки  

кол.  
дне

й 
сроки  

кол. 
дне

й 
сроки  

кол.  
дне

й 
сроки  

кол.  
дне

й 
сроки  

кол. 
дне

й 

Осенние 

29.10-

06.11 
8 

29.10-

06.11 
8 

30.10-

06.11 
8 

30.10-

06.11 
8 

30.10-

06.11 
8 

30.10-

06.11 
8 

Зимние 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

Дополнительные 

20.02-

26.02 
7                     

Весенние  

19.03-

26.03 
8 

19.03-

26.03 
8 

19.03-

26.03 
8 

19.03-

26.03 
8 

19.03-

26.03 
8 

19.03-

26.03 
8 

Итого   32   25   25   25   25   25 

Летние 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

    130   123   123   123   123   123 

Праздничные дни учебного периода 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 09.05.2023 

Дополнительная информация  (указать дополнительные дни отдыха) 

24.02.2023, 08.05.2023 

 

 

 

 



 

 

        

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора МБОУ № 76 
"ШБ"         

 № 117-ОД от 31.08.2023 г. 

         
Приложение № 2 

Годовой календарный учебный график на 2023 - 2024 учебный год МБОУ № 76 "ШБ" 

  1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года             

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 
33 34 34 34 34 34 

Количество учебных дней 165 170 204 204 204 204 

Продолжительность учебной недели 5 5 6 6 6 6 

Количество каникулярных  дней  37 28 25 25 25 25 

Количество праздничных дней  7 7 7 7 7 7 

Продолжительность  учебного периода:  
(Четверть, триместр, семестр) 

сроки  
кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 
сроки  

кол.  

дней 

1 четверть 

01.09-

27.10 
41 

01.09-

27.10 
41 

01.09-

28.10 
50 

01.09-

28.10 
50         

2 четверть 

06.11-

29.12 
40 

06.11-

29.12 
40 

06.11-

30.12 
48 

06.11-

30.12 
48         

1 полугодие 
        

 

      
01.09-

30.12 
98 

01.09-

30.12 
98 

3 четверть 

09.01-

22.03 
47 

09.01-

22.03 
52 

09.01-

23.03 
63 

09.01-

23.03 
63         

4 четверть 

01.04-

25.05 
37 

01.04-

25.05 
37 

01.04-

25.05 
43 

01.04-

25.05 
43         

2 полугодие 
                

09.01-

25.05 
106 

09.01-

25.05 
106 

    165   170   204   204   204   204 

Сроки проведения промежуточной аттестации с годовым контролем: 



 

 

  
    

Не 
проводится 

  
Не 

проводится 
      

Не 
проводится 

      

Продолжительность каникул: 

  
сроки  

кол.  
дне

й 
сроки  

кол.  
дне

й 
сроки  

кол. 
дне

й 
сроки  

кол.  
дне

й 
сроки  

кол.  
дне

й 
сроки  

кол. 
дне

й 

Осенние 

28.10-

05.11 
9 

28.10-

05.11 
9 

29.10-

05.11 
8 

29.10-

05.11 
8 

29.10-

05.11 
8 

29.10-

05.11 
8 

Зимние 

30.12-

08.01 
10 

30.12-

08.01 
10 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

31.12-

08.01 
9 

Дополнительные 

19.02-

25.02 
9                     

Весенние  

23.03-

31.03 
9 

23.03-

31.03 
9 

24.03-

31.03 
8 

24.03-

31.03 
8 

24.03-

31.03 
8 

24.03-

31.03 
8 

Итого   37   28   25   25   25   25 

Летние 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

26.05-

31.08 
98 

После 

окончания 

ГИА 
  

26.05-

31.08 
98 

После 

окончания ГИА   

                          

Праздничные дни учебного периода 23.02, 08.03, 01.05, 09.05 

Дополнительная информация  (указать дополнительные дни отдыха)                      29.04-30.04, 10.05 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

        

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора МБОУ № 76 
"ШБ"         

 № 111-ОД от 30.08.2024 г. 

         
Приложение № 2 

Годовой календарный учебный график на 2024 - 2025 учебный год МБОУ № 76 "ШБ" 

  1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 2 сентября 

Окончание учебного года             

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 
33 34 34 34 34 34 

Количество учебных дней 165 170 204 204 204 204 

Продолжительность учебной недели 5 5 6 6 6 6 

Количество каникулярных  дней 37 28 25 25 25 25 

Количество праздничных дней  7 7 7 7 7 7 

Продолжительность  учебного периода:  

(Четверть, триместр, семестр) 

сроки 

кол.  

дне

й 

сроки 

кол.  

дне

й 

сроки 

кол.  

дне

й 

сроки 

кол.  

дне

й 

сроки 

кол.  

дне

й 

сроки 

кол.  

дне

й 

1 четверть 
02.09-
26.10 

41 02.09-26.10 41 02.09-28.10 49 02.09-28.10 49         

2 четверть 

05.11-

27.12 
40 05.11-27.12 40 05.11-30.12 48 05.11-30.12 48         

1 полугодие         

 

      02.09-30.12 97 02.09-30.12 97 

3 четверть 

09.01-

14.03 
42 09.01-14.03 47 09.01-15.03 56 09.01-15.03 56         

4 четверть 

24.03-

26.05 
42 24.03-26.05 42 24.03-26.05 51 24.03-26.05 51         

2 полугодие                 09.01-26.05 107 09.01-26.05 107 

    165   170   204   204   204   204 

Сроки проведения промежуточной аттестации с годовым контролем: 



 

 

  
    

Не 
проводится 

  
Не 

проводится 
      

Не 
проводится 

      

Продолжительность каникул: 

  

сроки 
кол.  
дне

й 

сроки 
кол.  
дне

й 

сроки 
кол. 
дне

й 

сроки 
кол.  
дне

й 

сроки 
кол.  
дне

й 

сроки 
кол. 
дне

й 

Осенние 

28.10-

04.11 
9 28.10-04.11 9 29.10-04.11 7 29.10-04.11 7 29.10-04.11 7 29.10-04.11 7 

Зимние 

28.12-

08.01 
12 28.12-08.01 12 31.12-08.01 9 31.12-08.01 9 31.12-08.01 9 31.12-08.01 9 

Дополнительные 

17.02-

24.02 
10                     

Весенние  

15.03-

23.03 
9 15.03-23.03 9 16.03-23.03 8 16.03-23.03 8 16.03-23.03 8 16.03-23.03 8 

Итого   40   30   24   26   26   26 

Летние 

27.05-

31.08 
99 27.05-31.08 99 27.05-31.08 97 

После 
окончания 

ГИА 
  26.05-31.08 97 

После 
окончания 

ГИА 
  

                          

Праздничные дни учебного периода 04.11, 08.03, 01.05, 09.05 

Дополнительная информация  (дополнительные дни отдыха)                      02.05, 08.05 

Дополнительная информация  (рабочие субботы при пятидневной неделе)   26.10.                   

 

 



 

 

Приложение № 4 

Перечень 

учебников на 2022-2027 учебный год 

в МБОУ № 76 «ШБ» 

 № по 

Федеральному 

перечню 

Автор, название, издательство учебника 

1 классы 

1.  1.1.1.1.3.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.Азбука 1 Просвещение  

2.  1.1.1.1.4.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1  Просвещение 

3.  1.1.1.2.4.1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,Голованова М.В. и др. Литературное чтение 1 

Просвещение  

4.  1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 1 Просвещение  

5.  1.1.3.1.4.1 Плешаков А.А.Окружающий мир 1 Просвещение  

6.  1.1.6.1.4.1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 1 "Просвещение" 

7.  1.1.5.1.5.1 Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное искусство 1 

Просвещение  

8.  1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка 1  Просвещение 

9.  1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура, 1-4,Просвещение 

2 классы 

10.  1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 класс Просвещение  

11.  1.1.1.2.5.2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,Голованова М.В. и др. Литературное чтение 2 

Просвещение 

12.  1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 2 Просвещение  

13.  1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А.Окружающий мир 2 Просвещение  

14.  1.1.1.3.1.1 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 2 Дрофа                                       

15.  1.1.6.1.3.2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 2 «Просвещение»              

16.  1.1.5.1.5.2 Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное искусство 2 

Просвещение ( для всех классов) 



 

 

17.  1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка 2  Просвещение 

18.  1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура, 1-4,Просвещение 

3 классы 

19.  1.1.1.1.4.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 класс Просвещение 

20.  1.1.1.1.10.3 Полякова А.В. Русский язык 3 Просвещение (3 «В») 

21.  1.1.1.2.5.3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,Голованова М.В. и др. Литературное чтение 3 

Просвещение  

22.  1.1.1.2.9.3 Чуракова Н. А. Литературное чтение 2 Издательство «Ассоциация XXI век» (3 «В») 

23.  1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 2 Просвещение  

24.  1.1.2.1.6.3 Истомина Н. Б. Математика 3 Издательство «Ассоциация XXI век» (3 «В») 

25.  1.1.3.1.4.2 Плешаков А.А.Окружающий мир 3 Просвещение  

26.  1.1.4.1.2.3 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир 3, ООО «Развивающее обучение» 

(3 «В») 

27.  1.1.1.3.1.2 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 3 Дрофа 

28.  1.1.6.1.3.3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 3 "Просвещение" 

29.  1.1.7.1.11.3 ЦируликН.А., Проснякова Т.Н. Технология 3, ООО «Развивающее обучение» (3 

«В») 

30.  1.1.5.1.5.3 Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное искусство 3 

Просвещение  

31.  1.1.5.2.7.3 Усачёва ВО., Школяр Л.В. Музыка 3 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

32.  1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура, 1-4,Просвещение 

4 классы 

33.  1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 класс Просвещение 

34.  1.1.1.2.5.4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 4 

Просвещение  

35.  1.1.2.1.8.4 Моро М.И.и др. Математика 4 Просвещение  

36.  1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А.Окружающий мир 4 Просвещение  



 

 

37.  1.1.6.1.4.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 "Просвещение" 

 

38.  1.1.1.3.1.3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 4 Дрофа 

39.  1.1.4.1.1.2 Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др.Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики. 4 Дрофа 

40.  1.1.5.1.5.4 Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное искусство 4 

Просвещение  

41.  1.1.5.2.7.4 Усачёва ВО., Школяр Л.В. Музыка 4 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

42.  2.1.2.2.6.3 Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,   Конопатова Н.К. и др. Информатика , 4, 

БИНОМ. Лаборатория знаний  

43.  1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура, 1-4,Просвещение 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №76 

(МБОУ СОШ №76) 
 

Огъядышетонъя 76  – ти номеро 

шоръёзо школа дышетонъя  

коньдэтэм возиськись  

муниципал ужъюрт 
 

ул. Барышникова, д. 51, г. Ижевск, 426068,  тел/факс 46-22-12, e-mail: 76school@mail.ru 

 

ПРИКАЗ  

___         № ________ 

Ижевск 

 

Об утверждении перечня учебников,  

обеспечении бесплатными учебниками обучающихся 1-11 классов  

и сверке учебного фонда библиотеки 
 

На основании ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 11 

февраля 2013 г. № 105  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики  от 02.04.2012г. № 278 «Об утверждении порядка 

организации обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся в 

образовательных учреждениях Удмуртской Республики на 2012-2013 учебный год», 

Информационного письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

25 февраля 2013г. № 01-23/761 «Об изменениях в приказ по обеспечению учебниками», в 

целях  реализации основной образовательной программы, достижения планируемых 

результатов и организации работы по сверке учебного фонда библиотеки школы на 

предмет соответствия Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования РФ к использованию в образовательном 

процессе в образовательном учреждении, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию Приказ МО и Н РФ № 

253 от 31.03.2014 г, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить перечень учебников, используемых в 2022-2023 учебном году 

(Приложение № 1). 

2. Насыровой А.В., библиотекарю школы обеспечить бесплатными учебниками 

обучающихся 1-11 классов по предметам учебного плана  и организовать книговыдачу до 

15.09.2022 г.  

3. Создать экспертную комиссию по сверку учебного фонда в составе: 

Председатель - зав. библиотекой Насырова А. В. 

Члены комиссии: зам. директора по УВР Исупова Т.А. 

                               зам. директора по УВР Ларичева Е.С. 

3.1. Сверку учебного фонда библиотеки школы провести в период с 16.08.2022 г. 

по 23.08.2022 г. 

3.2. По итогам проверки Насыровой А.В., председателю, составить акт проведения 

сверки учебного фонда. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Насырову А.В., библиотекаря 

школы. 

 

 

 

Директор школы № 76      Р.Г. Ямилов 

          Т.А. Исупова 

          Е.С. Ларичева 

          А.В. Насырова 
 

 

 

  



 

 

Приложение № 5. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 76 

 «Школа безопасности имени Героя Советского Союза Блинова П. Ф.»  

на 2021-2026 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания (далее - Программа) является обязательной частью Основной 

образовательной программы МБОУ №76 «Школа безопасности имени Героя Советского Союза 

Блинова П. Ф.». Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре Программы находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует на развитие личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта. Стандарт так же нацеливает на разработку 

программ, направленных на формирование убеждения обучающихся в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. Именно такое специфическое направление выбрано образовательной 

организацией для обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Программа не является инструментом воспитания, а позволяет педагогическим работникам 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ №76 «ШБ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ №76 «ШБ» являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 



 

 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами (в 

некоторых мероприятиях), поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ №76 «ШБ» – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 



 

 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 



 

 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Такой, как: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, а также организовывать для 

обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 



 

 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии, организации и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ, также организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

6. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

7. развиватьпредметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

8. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

9. организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового образа жизни, 

формирования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, 

ПАВ и другим видам зависимостей 

10. организовывать деятельность по сохранению и развитию здоровья обучающихся, 

направленную на формирование у них здоровьеориентированного стиля поведения; 

11.  Организовывать деятельность по формированию знаний, умений и навыков безопасности 

жизнедеятельности, а также реализация деятельности по формированию гражданско-патриотической 

личности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума; 

 собрания с родителями и обучающимися – регулярно организуемый комплекс собраний 

(детских, педагогических, родительских и совместных), на которые приглашаются представители 



 

 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни класса, школы и города;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

 общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 капустники – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообщества школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможностикаждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися закрепленного за ним класса; работу 

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 



 

 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися закрепленного за ним класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе. 

 организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 



 

 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах и студиях,которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в кружках, секциях, клубах и студиях традиций, задающих их участникам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержкув кружках, секциях, клубах и студиях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрениепедагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 



 

 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использованиевоспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  



 

 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), а также за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через участие обучающихся в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, социальные сети) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

На уровне классов: 

 черездеятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с обучающимися младших классов); 

 черезорганизацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 черезвовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

 



 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее 

влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.); привозных выставок из сторонних организаций для расширения 

кругозора обучающихся; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий; 



 

 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы поделок и рисунков обучающихся по 

результатам выполнения плана воспитательной работы на месяц (поделки и рисунки к памятным 

датам и календарным событиям); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 оформление и своевременное пополнение информационных стендов школы; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, попечительский совет школы и Совет отцов МБОУ 

№76 «ШБ», участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

 сторонние организации, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся, а также обсуждения вопросов возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проведения мастер-классов, семинаров, круглых столов с приглашением 

специалистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

3.9. Модуль «Профилактика» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися образовательной организации.  

Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей по данному направлению 

включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование 

здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования 

желаний обучающихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 



 

 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления:  

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида 

является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, 

обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

 работа направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 

состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних и образовательном учреждении; 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 мониторинг занятости обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с обучающимися инспектором 

ОПДН, наркологом, представителями духовенства. 

 

3.10. Модуль «Физкультурно-спортивная направленность» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все 

участники образовательных отношений. А систематическая работа при этом будет направлена на:  

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

Работа осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (Рациональная 

организация УВП): 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

2. Проветривание и гимнастика до занятий, физкультурные минутки во время учебных 

занятий и выполнения домашнего задания; 

3. Подвижные игры в перерывах между учебными занятиями (активные перемены); 

4. Организация горячего питания, а также освоение программы «Разговор о правильном 

питании». 

 Спортивно-массовая деятельность (оздоровление обучающихся путем приобщения к 

активному образу жизни на основе их интересов, склонностей и потребностей): 

1. Организация и проведение разнообразных спортивных мероприятий, игр и ежемесячных 

«Дней здоровья» (соревнования на уровне класса и школы); 

2. Проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний, экскурсий, 

походов и прогулок; 



 

 

3. Организация интересного и плодотворного досуга в каникулярное время (соревнования, 

работа спортивной площадки, веселые старты, квесты и т.д.); 

4. Организация совместной деятельности обучающихся, родителей и педагогов по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 Организация работы спортивных секций и деятельности школьного спортивного клуба: 

плавание, баскетбол, биатлон, шахматы, ОФП, лыжные гонки, легкая атлетика, бальные танцы, 

организация сдачи норм ГТО). 

 

3.11. Модуль «Школа безопасности» 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, 

формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. Деятельность в 

рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:  

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые 

периоды в развитии российского государства; 

 повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны. 

Школьный возраст наиболее благоприятен для воспитания социальной ответственности и 

формирования личности, способной защитить себя и окружающих от угроз в повседневной жизни и в 

опасных ситуациях, сознательно противостоять возникновению опасностей от предпринимаемых 

действий в личной, семейно-бытовой, общественной, учебной, производственной, природной и иных 

сферах. Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранить жизнь и 

здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим - 

основная идея специфики образовательной организации.  

Ключевым понятием в системе ценностей данного модуля является культура безопасности 

жизнедеятельности – как часть общей культуры и оздоровление, но в более широком смысле, то есть 

не только физиологическом, но и в духовном и психологическом. Эта работа осуществляется через: 

 программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся (в рамках 

деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематических классных 

часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

 экскурсии, экспедиции, походы, которые помогают обучающимся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности  



 

 

1. походы, организуемые образовательной организацией, классными руководителями, 

родителями, а также с привлечением сторонних организаций (мини-походы, марш-броски, ночное 

ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы) 

2. турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся 

и их родителей, включающий в себя, например: соревнование  

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 

3. развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педагогическими 

работниками;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися  деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 



 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

1. качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

2. качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

3. качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и проводимых в школе 

экскурсий, экспедиций, походов; 

4. качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

5. качеством существующего в школе ученического самоуправления и работы школьных 

медиа; 

6. качеством профориентационной работы школы; 

7. качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

8. качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

9. качеством профилактической работы школы; 

10. качеством организуемого в школе направления по физкультурно-спортивной 

направленности; 

11. качеством организации гражданско-патриотического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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