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Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее «Программа») муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» (далее «Школа») разработана на 

основе ст. 14, 15 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее «Стандарт») коллективом педагогов, 

родителей обучающихся муниципального образовательного учреждения с уча- 

стием социальных партнеров: 

 ДОУ №№ 8, 10, 14, 15, 16, 18; 

 учреждения дополнительного образования (УДО): «Горница», 

«Артель», «Центр детского творчества», городская детская библиотека «Золо- 

той ключик», городская детская поликлиника № 1, «Станция юных туристов», 

городской краеведческий музей, ДЮСШ; 

Программа рассмотрена и принята педагогическим советом, протокол 

№ 1 от 28 августа 2021 года. 

Программа Школы разработана в соответствии с требованиями к основ- 

ной образовательной программе, определяет содержание и организацию обра- 

зовательной деятельности на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на созда- 

ние основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи- 

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, самораз- 

витие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучаю- 

щихся. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Про- 

грамму Школы будут вноситься изменения и дополнения. 

Программа вступила в силу с сентября 2021 учебного года и реализуется 

по мере «вхождения» в Стандарты 1-х классов последующих наборов учащих- 

ся. 



 

Для реализации Программы Школы определяется нормативный срок 4 

года, который полностью соответствует стабильному младшему школьному 

возрасту. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразова- 

тельная школа № 8» действует в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения (утверждён Постановлением администрации г. Железногорска 

№ 2512 от «18 » сентября 2016г.). 

Лицензия № 2660 от «20» декабря 2016 года. Свидетельство о Государ- 

ственной аккредитации № 1783 от «19»декабря 2016 года, срок действия сви- 

детельства до 21 июня 2025 года. Тип организации «общеобразовательное 

учреждение», вид организации «средняя общеобразовательная школа». 

1.1. Нормативно-правовые и методические документы, регламенти- 

рующие разработку образовательной программы начального общего об- 

разования: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (редакция от 30.04.2021 (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.06.2021); 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 No373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования» с 

изменениями; 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. No 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

4) Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 No28 «Об утверждении СанПин 

2.4.3648-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 

28.01.2021г. No2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 



 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

5) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. No 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

1.2. Характеристика контингента учащихся начального общего обра- 

зования: 

 Всего учащихся в начальной школе - 380 человек (45,4%); 

 Классов в начальной школе - 16 

 Неполная семья: 

- только отец: 1 семья 

- только мать: 69 семей (18%) 

- одинокая мать: 14 семей 

 Многодетные семьи: 33 (8,3 %) 

 Родители-инвалиды: отсутствуют. 

 Малообеспеченные семьи: 3 (0,8%) 

 Дети опекаемые: отсутствуют 

 Дети-инвалиды: 3 (0,8%) 

 Состоят на учете: 

- внутришкольном – 1 человек 

- ПДН – 1 человек 

- КДН – отсутствуют 

 Социально-опасные семьи: отсутствуют 

 

1.3. Характеристика образовательных потребностей родителей: 
 

Мониторинг образовательных потребностей родителей позволяет опреде- 

лить запрос в следующих параметрах: 



 

- система дополнительного образования эстетического, прикладного и 

спортивного направлений; 

- разноуровневое обучение: изучение программного материала, расшире- 

ние и углубление программного материала (математика, иностранный язык, 

история, литература, информатика); 

- реализация индивидуальных траекторий развития во внеурочной дея- 

тельности; 

- построение воспитательного пространства школы совместно с социаль- 

ными партнерами образовательного учреждения. 

1.4. Особенности первой ступени общего образования. 

Программа Школы сформирована с учётом особенностей при получе- 

нии начального общего образования как фундамента всего последующего обу- 

чения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный с: 

 изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

переходом к учебной деятельности (при сохране- нии значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

 

ученика, выражающейся в формировании внутренней пози- ции школьника, 

определяющей новый образ школьной жиз- ни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и спо- собности к 

организации своей деятельности: принимать, со- хранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; плани- ровать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оцен- ку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобре- тает черты 



 

адекватности и рефлексивности; 

 моральным развитием, которое существенным образом свя- зано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстни- ками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоз- зрения. 

При разработке Программы учитывались характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные психологические новообра- 

зования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, пись- 

менная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование, знаково-символическое мышление. 

При определении стратегических характеристик образовательной про- 

граммы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприя- 

тии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возраст- 

ными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенно- 

стями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных но- 

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывались 

с активной позицией учителя, а также адекватностью построения образова- 

тельного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих опи- 

санные выше особенности первой ступени общего образования. 

 

1.5. Цель и результаты реализации образовательной программы началь- 

ного общего образования. 

Целью реализации Программы Школы является обеспечение плани- 

руемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразова- 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, ин- 

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 



 

К числу планируемых результатов освоения Программы Школы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучаю- 

щихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы; сформиро- 

ванность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися уни- 

версальные учебные действия (УУД): познавательные, регулятивные и комму- 

никативные; 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации программ от- 

дельных учебных предметов, программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программы внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации про- 

граммы формирования универсальных учебных действий (УУД) и программ 

всех без исключения учебных предметов, занятий внеурочной деятельности и 

воспитательной работы педагогического коллектива. 

В основе реализации Программы Школы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор- 

мационного общества, задачам построения российского гражданского об- 

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения УУД, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества; 



 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду- 

ального развития каждого обучающегося. 

Программа Школы предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучаю- 

щимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно- 

сти с использованием возможностей образовательных учреждений допол- 

нительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги- 

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внут- 



 

ришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь- 

ной социальной среды (района, города, области) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 использование в образовательной деятельности современных образователь- 

ных технологий деятельностного типа. 

 

1.6. Построение образовательной деятельности. 

С целью реализации направленности нового Стандарта на обеспечение 

перехода в образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творче- 

ских способностей обучающихся, подготовке к жизни в современных услови- 

ях на основе системно-деятельностного подхода и придания образовательному 

процессу воспитательной функции педагогическим инструментом реализа- 

ции поставленных целей образования в построении образовательного про- 

странства муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя об- 

щеобразовательная школа №8» г.Железногорска выбрана дидактическая си- 

стема деятельностного метода «Школа 2000...» (автор д.п.н. Л.Г. Петерсон). В 

её основе лежат обоснованные в российской методологии рефлексивный ме- 

тод   самоорганизации   и    общая    структура    учебной    деятельности    

(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). Суть заключается в том, что уча- 

щиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе 

собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают 

личный опыт учебно-познавательной деятельности и осваивают систему 

предметных знаний, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Но, главное, они осваивают весь комплекс метапредметных и предметных ре- 

зультатов определенных ФГОС. 

Основой организации образовательной деятельности в образователь- 

ной системе «Школа 2000...» является технология деятельностного метода (да- 

лее ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную 

учебно-познавательную деятельность. 

ДСДМ «Школа 2000...» используется в условиях открытого УМК «Школа 2000…», 



 

 в который входят: 

1. Дидактическая система деятельностного метода обучения «Школа 2000…». 

2. Непрерывный курс математики для дошкольников, начальной и средней школы 

«Учусь учиться». 

3. Курсы Федерального перечня по другим учебным предметам (по выбору об- 

разовательных учреждений) при их использовании на основе базового уровня 

ДСДМ «Школа 2000…». Нормативной базой для такого использования явля- 

ются: 

1) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

2) Письмо Минобрнауки РФ № МОН-П-546 от 15.03.2011г. 

3) Письмо Комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по 

образованию № ШВЕ-3.1/97 ОТ 23.03.2011г. 

 
Технология деятельностного метода «Школа 2000...». 

Структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, 

имеет вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение уча- 

щихся в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью организу- 

ется их мотивирование на основе механизма «надо» − «хочу» − «могу». 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового 

знания, выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуаль- 

ного затруднения. Завершение этапа связано с организацией обдумывания 

учащимися возникшей проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причи- 

ны возникшего затруднения на основе анализа проблемной ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 



 

Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учеб- 

ных действий: ставят цель, формулируют тему, выбирают способ, строят план 

достижения цели и определяют средства. Этим процессом руководит учитель. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: об- 

суждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оп- 

тимальный вариант, который фиксируется вербально и знаково (в форме эта- 

лона). Построенный способ действий используется для решения исходной за- 

дачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер ново- 

го знания и фиксируется преодоление возникшего затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фрон- 

тально, в парах, в группах) решают типовые задания на новый способ дей- 

ствий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 

самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. Эмоциональная направлен- 

ность этапа состоит в организации для каждого ученика ситуации успеха. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выпол- 

няются задания. Происходит формирование навыка применения изученных 

способов действий и подготовка к введению в будущем следующих тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и орга- 

низуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельно- 

сти. В завершение соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Помимо уроков открытия нового знания, в образовательной системе «Шко-  

ла 2000...» имеются уроки других типов: 



 

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять 

новые способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно 

выявлять и исправлять свои ошибки, корректируют свою учебную деятель- 

ность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контро- 

лировать результаты своей учебной деятельности; 

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование 

и систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

Все эти уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорга- 

низации, что обеспечивает возможность системного выполнения каждым ре- 

бенком всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и комму- 

никативных УУД, предусмотренных Стандартом. 

Технология деятельностного метода обучения может использоваться в 

образовательном процессе на разных уровнях: базовом, технологическом и си- 

стемно-технологическом в зависимости от предметного содержания урока, по- 

ставленных дидактических задач, уровня освоения учителем метода рефлек- 

сивной самоорганизации и возрастных особенностей обучающихся. 

Базовый уровень ТДМ используется в 1 классе и как ступень перехода 

учителя от традиционного объяснительно-иллюстративного метода к деятель- 

ностному методу. 

Базовый уровень ТДМ включает в себя следующие шаги: 

1) Мотивация к учебной деятельности. 

2) Актуализация знаний. 

3) Проблемное объяснение нового знания. 

4) Первичное закрепление во внешней речи. 

5) Самостоятельная работа с самопроверкой. 

6) Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

7) Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Структура урока базового уровня выделяет из общей структуры ре- 

флексивной самоорганизации ту ее часть, которая представляет собой целост- 
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ный элемент. 

Во 2 классе ТДМ реализуется на технологическом уровне – при введе- 

нии нового знания учитель начинает использовать уже целостную структуру 

ТДМ, однако построение самими обучающимися нового способа действия ор- 

ганизуется пока еще с отсутствием существенных компонентов (этап проекти- 

рования и реализации проекта). 

В 3-4 классах учебный процесс осуществляется на системно- 

технологическом уровне – деятельностный метод реализуется в его полноте. 

Общий подход к формированию умений, в том числе УУД. 

Способ формирования УУД на основе дидактической системы дея- 

тельностного метода «Школа 2000...» отражает следующая схема (рис. 1). 

 

 

Этапы формирования УУД 
Рис. 1

 
 
 

 

 

 

Краткое описание поэтапного формирования УУД. 

 

 
1 этап – приобретение первичного опыта выполнения УУД. 

Использование технологии деятельностного метода обучения на уроках 

открытия нового знания на разных учебных предметах позволяет системно 

проводить каждого ученика через выполнение всего комплекса УУД и реали- 

зовать требования ФГОС к формированию метапредметных результатов обра- 



 

зования.. 

2 этап – освоение общего способа (алгоритма) выполнения соответствую- 

щего УУД. 

Формирование умения применять любое действие возможно лишь тогда, 
когда есть «форма», то есть знание учащимися способа выполнения этого дей- 
ствия. 

Данный вопрос положительно решается в надпредметном курсе «Мир де- 

ятельности» для 1−4 классов образовательной системы «Школа 2000…», це- 

лью которого является создание теоретического фундамента для формирова- 

ния соответствующих УУД и умения учиться в целом, что и обеспечивает 

прохождение 2 этапа формирования УУД. 

3 этап – тренинг соответствующего УУД, самоконтроль и коррекция 

формирования УУД. 

После того как учащиеся на занятии по курсу «Мир деятельности» осво- 

ят знание о способе выполнения некоторого УУД, в течение текущей недели 

они отрабатывают и закрепляют его на уроках по разным учебным предметам, 

проводимым в ТДМ. 

Учащиеся выполняют соответствующее УУД самостоятельно и осо- 

знанно, проговаривая вслух способ действий,. 

4 этап – контроль уровня сформированности соответствующего УУД. 

Контроль знания способов выполнения УУД проводится на уроках по 

курсу «Мир деятельности», а контроль умения их применять − на предметных 

уроках и во внеурочной деятельности. Для этого используются специальные 

диагностические средства, разработанные в Центре системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО РФ и КИМы, зарекомендовавшие 

себя в системе контроля качества образования. 

Дидактические принципы. 

Построение образовательного пространства муниципального общеоб- 

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» и со- 

здание информационно-образовательной среды осуществляется на основе сле- 

дующих дидактических принципов образовательной системы «Школа 2000...»: 



 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не 

в готовом виде, а, добывая их сам. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступе- 

нями и этапами обучения с учетом возрастных психологических особенностей 

развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся 

обобщенного системного представления о мире. 

4) Принцип минимакса: школа должна предложить ученику возможность 

освоения содержания образования на максимальном для него уровне и обеспе- 

чить его усвоение на уровне социально безопасного минимума Стандарта. 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной 

атмосферы. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному приня- 

тию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения уча- 

щимся собственного опыта творческой деятельности. 

Представленная система дидактических принципов сохраняет свое зна- 

чение и для организации воспитательной работы на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Дидактическая система деятельностного метода и система новых ди- 

дактических принципов, позволяют создать условия для выполнения каждым 

учеником всего комплекса УУД в ходе уроков по разным учебным предметам 

и внеурочной деятельности, что, в свою очередь, приводит к реализации тре- 

бования ФГОС к формированию метапредметных результатов образования и 

модели выпускника начальной школы. 

1.7. Модель выпускника начальной школы. 

Программа Школы ориентированна на следующую модель выпускни- 



 

ка начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих; 

1.8. Адресаты образовательной программы начального общего образова- 

ния. 

Программа адресована: 

 обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предпола- 

гаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможно- 

стей для взаимодействия; 

 учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориен- 

тира в практической образовательной деятельности; 

 администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по вы- 

полнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ос- 

новной образовательной программы; 



 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса; 

 учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных резуль- 

татов учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эф- 

фективности процесса, качества, условий и результатов образовательной дея- 

тельности в целом. 

1.9. Структура образовательной программы начального общего образова- 

ния. 

Программа Школы содержит следующие разделы: 
 Пояснительная записка; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 Учебный план образовательного учреждения; 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации Про- 

граммы, установленными законодательством Российской Федерации и уста- 

вом образовательного учреждения. 



 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения Программы школы (далее — пла- 

нируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. 

Планируемые результаты·обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освое- 

ния образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых уста- 

новок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъ- 

являемых системой оценки,·являются содержательной и критериальной осно- 

вой для разработки 

 программ учебных предметов, курсов, 

 учебно-методической литературы, 

 системы оценки качества освоения обучающимися Программы Школы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов представляет 

 обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи; 

 задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситу- 

ациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями: 

- познавательными 

- личностными 

- регулятивными 

- коммуникативными, 



 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, овла- 

деют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых 

результатов выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов выстроенна с учётом необходи- 

мости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выде- 

ления достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны бли- 

жайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действия- 

ми на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении зна- 

ний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделены следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Включение их в 

структуру планируемых результатов даст ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они сориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов этой группы вынесены на итого- 

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной Про- 



 

граммы Школы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

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

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, при- 

водятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому раз- 

делу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уро- 

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых ре- 

зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следу- 

ющую ступень обучения.. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёрки- 

вает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя обязательно 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования обязательны планируе- 

мые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Фор- 

мирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык», «Литература на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики». 



 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

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 со- 

ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных тек- 

стов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удо- 

влетворения познавательного интереса, освоения и использования информа- 

ции. 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, система- 

тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и ин- 

формации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обуча- 

ющиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа- 

цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо- 

стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в про- 

стых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно органи- 

зовывать 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 два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, вы- 

делять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его опи- 

санию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информа- 

цию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства тек- 

ста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по- 

исковое, 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 

высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар- 

гументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор- 

мацию; 



 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва- 

ние, 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 про- 

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек- 

сте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде- 

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до- 

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про- 

слушанного 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. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредмет- 

ные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования происходит формирование навыков, необходи- 

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обу- 

чающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объ- 



 

ектами, 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 теле- 

коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят об- 

щие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возмож- 

ности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития соб- 

ственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компь- 

ютер: текст, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и переда- 

вать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфор- 

мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятель- 

ности; определять возможные источники её получения; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

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 успеш- 

ной 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 средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информа- 

ции в компьютере. 



 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста. 

Выпускник научится: 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный пе- 

ревод отдельных слов; 

 рисовать изображения. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблю- 

дения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редак- 

тора, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавто- 

матический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссыл- 

ки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внут- 

ри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и ба- 

зах данных, и сохранять найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника ин- 

формации. 



 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: ре- 

дактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио - и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде об- 

разовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. 

2.2. Русский язык. 
 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получе- 

нии начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, научатся 



 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис- 

точниках для выполнения учебных заданий. 

Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче- 

ских способностей. 

У выпускников будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат 

начальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче- 

ских, грамматических), правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения.У них будут сформированы ком- 

муникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диало- 

ге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 Выпускник на ступени начального общего образования: 

o научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб- 

ственного уровня культуры; 

o сможет применять орфографические правила и правила постановки зна- 

ков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и пред- 

ложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

o получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графи- 

кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтак- 

сисом. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников будет сфор- 

мирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по рус- 

скому языку и способам решения новой языковой задачи. 

2.2.1 а. 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 звон- 

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться ал- 

фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

 проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 разбирать по составу слова в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов; 



 

 различать употребление слов в прямом и переносном значении; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов. 

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 личные местоимения и наречия, предлоги, сою- 

зы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между слова- 

ми в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания; 

 определять интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгорит- 

мом разбор простого предложения, оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

2.2.1 б. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 



 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять написание слова по орфографическому словарю; 

 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 исправ- 

лять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

2.2.1 в. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность выбора языковых средств устного общения; 

 соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не- 

большие 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 использовани- 

ем разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, нарушениями культуры речи; 



 

 анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и спо- 

собы связи). 

2.3. Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по- 

знания мира и самого себя. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе- 

ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

К концу обучения в начальной школе будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы уни- 

версальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познаватель- 

ные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочи- 

танного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, ин- 

терпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, поль- 

зоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситу- 

ациях, составлять несложные монологические высказывания о произведении 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпуск- 



 

ники научатся декламировать стихотворные произведения. Они получат воз- 

можность научиться выступать перед знакомой аудиторией с небольшими со- 

общениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

освоят правила групповой работы. 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательно- 

го опыта; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать виды текстов (художественный, учебный, справочный); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выбо- 

рочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч- но-

популярного текста, понимать его смысл, определять главную мысль и героев 

произведения, тему, основные события и устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок, отвечать на вопросы и задавать во- 

просы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

 использовать приёмы анализа различных видов текстов: делить текст на ча- 

сти, озаглавливать его; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь меж- 

ду событиями, поступками героев, явлениями, фактами; находить средства выра- 

зительности (сравнение, олицетворение, метафору, эпитет); 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (фор- 

мулировать простые выводы; понимать текст, опираясь на жанр, структуру, язык; 

пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность, пополнять 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказан- 

ные в тексте напрямую); 



 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

 передавать содержание текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

 участвовать в обсуждении текста, опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою 

и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение); 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего прак- 

тического использования. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник про- 

изведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиоте- 

ке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соот- 

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знаком- 

ства с выдающимися произведениями классической и современной отече- 

ственной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собствен- 

ных интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе- 

ние, метафора, эпитет); 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформи- 

рованным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно- 

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), до- 

полнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки, сценарии, проекты; 



 создавать собственный текст (повествование–по 

аналогии, рас- суждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

 
                  2.4.Родной язык   

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

обеспечивают:  

 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;  

 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.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 – создавать тексты по предложенному заголовку;  

 – подробно или выборочно пересказывать текст;  

 – пересказывать текст от другого лица;  

 – составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 – анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

 – соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи).  

2.5. Литературное чтение на родном языке  

  Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке» обеспечивают:  

 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. Школьники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета,  участвовать 

в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Выпускник научится: 

 – 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.  

 – ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 

для художественных 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;  

 – 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).  

 – 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 текст



 

 

2.6. Иностранный язык (английский, французский, немецкий) 
 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального обще- 

го образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представ- 

ления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использо- 

вания иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном 

языке родную культуру в письменной и устной формах общения. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской иден- 

тичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою стра- 

ну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлеж- 

ность. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального обще- 

го образования у обучающихся: 

o сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,- 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностран- 

ного языка в устной и письменной формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

o будут заложены основы коммуникативной культуры, способность быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

o сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык». 

2.6.1. Коммуникативные умения 

 

Говорение 



 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред- 

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержа- 

ние небольших сообщений, рассказов, сказок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри- 

ятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате- 

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 



 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

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 ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе элек- 

тронной почты (адрес, тема сообщения). 

2.6.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского/немецкого/французского алфавита; 

 пользоваться английским/немецким/французским 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 изучаемого иностранного 

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 язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого 

иностранного 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 ритми- ко-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее в 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 тексте изученные лексические единицы; 

 употреблять в процессе общения активную лексику; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения, ·использовать в речи 

безличные предложения; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 



 

 оперировать в речи наречиями времени; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определён- 

ным признакам. 

 
2.7. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

o научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

o овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про- 

странственного воображения и математической речи, приобретут необхо- 

димые вычислительные навыки; 

o научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

o получат представление о числе как результате счёта и измерения, о деся- 

тичном 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; 

o познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо- 

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спосо- 

бами измерения длин и площадей; 

o приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для прак- 

тико-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. 



 

2.7.1.Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил- 

лиона; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

 группировать числа по заданному или установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотно- 

шения между ними 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины. 

2.7.2.Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами с исполь- 

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифме- 

тических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно- 

значных, 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 нахо- 

дить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 ариф- 

метических 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 обрат- 

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

2.7.3.Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величина- 

ми, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и по- 

рядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 
 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значе- 

нию её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

2.7.4.Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерени- 

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения за- 

дач; 
 
 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 



 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: парал- 

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

2.7.5.Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло- 

щадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния прибли- 

жённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составлен- 

ной из прямоугольников. 

2.7.6.Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

 читать и 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 алго- 

ритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в раз- 

ной форме (таблицы и диаграммы); 



 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении не- 

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

2.8. Окружающий мир 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на сту- 

пени начального общего образования: 

o получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход- 

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико- 

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це- 

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии приро- 

ды, народов, культур и религий; 

o обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто- 

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон- 

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гу- 

манистических и демократических ценностных ориентаций; 

o приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и соци- 

ально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях; 

o получат возможность осознать своё место в мире на основе единства ра- 

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой; 

o познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опы- 

ты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи 



 

В окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием че- 

ловека,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

o получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и контроли- 

руемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- 

и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под- 

держку собственных сообщений; 

o примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по- 

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред- 

ставлений 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 здо- 

рового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

2.8.1.Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать и сравнивать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные при- 

знаки и проводить простейшую классификацию; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при- 

боры; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 



 

 использовать естественно - научные тексты, различные справочные 

издания с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

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

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необ- 

ходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, нахо- 

дить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и без- 

опасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения пра- 

вил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 

по результатам наблюдений и опытов; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответ- 

ственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 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 рацио- 

нального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, при- 

родной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной зада- 

чей и условиями её реализации. 



 

2.8.2.Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и свое- 

го 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 ис- 

торические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изучен- 

ных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, 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 социаль- 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво- 

сти, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на во- 

просы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказы- 

ваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружаю- 

щими социальными группами; 

 ·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду- 

щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах обра- 

зовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 



 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно уста- 

новленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрос- 

лыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её до- 

стижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб- 

ственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образова- 

ния у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравствен- 

ные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отече- 

ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться об- 

разное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкаль- 

ной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, от- 

крыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эсте- 

тические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоува- 

жение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучива- 

нии и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных дет- 

ских музыкальных инструментах. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполне- 

ния учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 



 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, при- 

менять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне- 

школьной деятельности; получат представление об эстетических идеалах че- 

ловечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической са- 

мобытности музыкального искусства разных народов. 

2.9.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль- 

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоцио- 

нально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многооб- 

разии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать. 

2.9.2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на ос- 

нове сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художествен- 

ный смысл различных форм построения музыки; 



 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив- 

ного воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных ви- 

дах музыкальной деятельности; 

 

2.9.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музициро- 

вание, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча- 

нии различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек- 

тронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессио- 

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культур- 

но-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб- 

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фоно- 

тека, видеотека). 

2.10. Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начально- 

го общего образования у обучающихся: 

o будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 



 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази- 

тельных возможностях языка искусства; 

o начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе- 

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формировать- 

ся основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоцио- 

нально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и ху- 

дожественный вкус; 

o сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – спо- 

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к 

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

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, кото- 

рые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо- 

рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, ува- 

жении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за дру- 

гого человека; 

o появится готовность и способность к реализации своего творческого по- 

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо- 

вьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

o установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и ду- 

ховной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием поня- 

тия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо- 

вьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориенти- 

рованный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

o будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 



 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принад- 

лежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

o овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе- 

ний искусств и в различных видах художественной деятельности; 

o смогут понимать образную природу искусства; воплощать художествен- 

ные образы в различных формах художественно-творческой деятельно- 

сти; 

o смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу- 

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для вы- 

полнения учебных и художественно-практических задач, действовать са- 

мостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повсе- 

дневной жизни. 

2.10.1.Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обще- 

ству; 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 ше- 

девры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 



 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и ху- 

дожественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе- 

ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участ- 

вовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (карти- 

ны, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

2.10.2.Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про- 

странстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо- 

зицию, 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 крас- 

ками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме про- 

порции 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 художе- 

ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, гра- 

фики, 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, создавать но- 

вые образы средствами изобразительного искусства. 

2.10.3. 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 вы- 

разительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи свое- 

го отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила пер- 

спективы, 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 представ- 

лений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 



 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные те- 

мы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

2.11. Технология 
 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

o получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой деятельности человека, о предметном мире как основной сре- 

де обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи пред- 

метного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта че- 

ловечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе- 

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

o получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери- 

альной культуры; 

o получат общее представление о мире профессий, их социальном значе- 

нии, истории возникновения и развития; 

o научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, худо- 

жественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло- 

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор- 

ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче- 

ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мото- 

рики рук. 

Обучающиеся: 



 

o в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных УУД в целях осуществления сов- 

местной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 

и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи- 

тельного общения со сверстниками и взрослыми; 

o овладеют начальными формами познавательных УУД – исследователь- 

скими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

o получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

УУД: целеполагания и планирования предстоящего практического дей- 

ствия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся ис- 

кать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

o познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона- 

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: тек- 

стом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными электрон- 

ными ресурсами; 

o получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само- 

стоятельно 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. 

2.11.1.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: со- 

ответствие изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическую выразитель- 

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание с опорой на инструк- 

ционную карту; при необходимости вносить коррективы в 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, отра- 

жённых 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 рабо- 

ты, социальные услуги). 

2.11.2.Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Выпускник научится: 



 

 осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий  

в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа- 

лов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными ин- 

струментами: чертёжными, режущими и колющими; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: изготавливать из- 

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую после- 

довательность реализации собственного или предложенного учителем замыс- 

ла; 

 прогнозировать конечный практический результат. 

        2.11.3. Конструирование и моделирование   

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре- 

делять 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, про- 

стейшему 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, воплощать этот образ 

в материале. 

       2.11.4.Практика работы на компьютере.       

Выпускник научится: 



 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, ис- 

пользуя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой тексто- 

вой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познако- 

мится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

2.12.Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего об- 

разования: 

o начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

o начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении фи- 

зических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

o узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

o освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утрен- 



 

ней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воз- 

духе; 

o освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от усло- 

вий проведения занятий; 

o научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и по- 

казателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

o научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

o приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходи- 

мые для жизнедеятельности каждого человека; 

o освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

2.12.1..Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе- 

ризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвиж- 

ных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

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

ного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физиче- 

ское, личностное и социальное развитие; 



 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать ос- 

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб- 

кость) и различать их между собой; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время за- 

нятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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, фи- 

зического развития и физической подготовленности. 

2.12.2.Способы физкультурной деятельности      

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки  

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры во время отдыха, со- 

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

 вести систематические наблюдения за динамикой личных показате- 

лей физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивиду- 

альных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

2.12.3.Физическое совершенствование     

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

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

выносливости, координации, гибкости); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 



 

 выполнять акробатические, легкоатлетические,

 гимнастические упражнения; 

 выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 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                

2.13. Основы религиозных культур и светской этики 

 

  Модуль  «Основы  светской  этики»  направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

 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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 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, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 



 

России, чувства сопричастности и 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; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Ученик  получит  возможность научиться: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного 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; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  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; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи.   

Ученик   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 оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  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 знаковосимволические 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 причинноследственные 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. 

Ученик  получит  возможность  научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  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. 

Ученик  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; 

 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 речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 



 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

Программы. 

3.1. Общие положения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ- 

ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности школы и ее педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития школы, системы повышения профессиональной компетентности педа- 

гогических работников школы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оцен- 

ки подготовки выпускников на уровне НОО выступают планируемые результа- 

ты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про- 

граммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и ее педагогических работни- 

ков основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой вы- 

ступают планируемые результаты освоения Программы, составляющие содер- 

жание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

 научиться» для каждой учебной программы. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет- 

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образова- 

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка- 

чества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и атте- 

стации обучающихся; 



 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмента- 

рия и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений - Портфель дости- 

жений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или уст- 

ными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические рабо- 

ты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения. 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре- 

зультатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представ- 

ленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

УУД у обучающихся на ступени НОО. 

3.2.1. Достижение личностных результатов. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель- 

ность, реализуемую семьёй и школой. 

 Объектом оценки личностных результатов начального образования яв- 

ляется: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра- 

зовательному учреждению; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, харак- 

тер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, 

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



 

традиций народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, способности адекватно судить о причи- 

нах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недо- 

статки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности; стремление к со- 

вершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм, способность к оценке своих поступков и дей- 

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итого- 

вой оценке. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследова- 

ний специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития лично- 

сти; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформиро- 

ванности отдельных личностных результатов). 

Оценка личностного прогресса проводится по интерпретации результатов 

педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагоги отсле- 

живают, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально- 

этических суждений о поступках и действиях людей является также накопи- 

тельной. Она осуществляется через систему проверочных, тестовых заданий по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, в которые 

включаются задания на знание моральных норм и сформированности морально- 

этических суждений. 



 

Оценка готовности и умения участвовать в социально значимых делах 

является накопительной, результаты фиксируются в специальных листах ; 

 Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим спе- 

циальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по 

запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по 

вопросам: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 сформированность мотивации учебной деятельности; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность морально-этических суждений, способности к реше- 

нию моральных проблем 

 сформированность самооценки; 

 сформированность умения видеть свои достоинства и недостатки; 

 сформированность самоуважения и веры в успех; 

 сформированность способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 сформированность способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении. 

3.2.2 Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже- 

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуника- 

тивные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 

формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образова- 

ния, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах под- 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 



 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных УД: 

 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; уме- 

ние контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы- 

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

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск из различных информаци- 

онных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моде- 

лей, схем решения учебно- практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, к установлению аналогий; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени НОО 

строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера; 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы по предметам, включающие за- 

дания на проверку метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают пла- 

нируемые личностные результаты обучения по УМК «Школа 2000...». 

3.2.3 Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу- 

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 



 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обяза- 

тельной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с требо- 

ваниями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении пред- 

метных результатов проводятся диагностические работы, для определения 

уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые прове- 

рочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля дости- 

жений. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

Промежуточная 

аттестация 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 
- контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 
- проектная деятельность; 
- диагностическая работа 

Итоговая 

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 
- проверка осознанного чтения 

 
3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики     

индивидуальных образовательных достижений. 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся осуществляется через 

накопительную систему Портфель достижений. 



 

В Портфель достижений обучающихся школы включаются следующие 

материалы. 

1. Выборки детских работ, выполненных в ходе обязательных учебных заня- 

тий по всем изучаемым предметам, курсам, блокам, реализуемым в рамках 

учебного плана школы. 

Обязательной составляющей Портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных ра- 

бот по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, матери- 

алы и листы наблюдений) за процессом овладения УУД. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, в т.ч. резуль- 

таты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор- 

тивных мероприятиях. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля до- 

стижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов. 

На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные ре- 

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результа- 

тов начального образования. 

На ступени НОО особое значение для продолжения образования имеет усво- 

ение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чте- 

ния и работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 



 

 В школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение в 1 классе. 

2. Пятибалльная система во 2-4 классах. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная 

шкала достижений для метапредметных результатов. 

3.4.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на матери- 

але опорной системы знаний, в том числе на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфеле достижений, по всем учебным предметам и оце- 

нок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, ма- 

тематике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 дневник успеваемости по предметам; 

 итоговые, диагностические контрольные работы, диктанты и анализ 

их выполнения обучающимся; 

 письменная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению про- 

белов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирую- 

щих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения Программы; 

  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Школа информирует органы управления в установленной регламентом 



 

форме: о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; о количестве учащих- 

ся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и переве- 

дённых на уровень основного общего образования. 

 
 Содержательный раздел. 

 

 

4. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся при получении начального общего образования 

4.1. Пояснительная записка (общий подход к формированию УУД у обуча- 

ющихся при получении начального общего образования) 

В общей концепции перехода учителей и школ к ФГОС НОО указывает- 

ся, что формирование любых личностных новообразований − умений, способ- 

ностей, личностных качеств возможно только в деятельности. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое 

УУД, каждый ученик должен пройти следующий путь: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося фор- 

мируется первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его 

самостоятельному выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ 

(алгоритм) выполнения соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном со- 

держании различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность 

и систему воспитательной работы образовательного учреждения, затем органи- 

зуется самоконтроль его выполнения и, при необходимости, коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного 

УУД и его системное практическое использование в образовательной практике, 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Основным средством, обеспечивающим прохождение каждым уче- 

ником вышеперечисленных этапов, образовательным учреждением «Сред- 

няя общеобразовательная школа №8» выбрана дидактическая система де- 

ятельностного метода обучения «Школа 2000…» и спецкурс «Мир дея- 
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тельности». Способ формирования УУД на основе дидактической системы де- 

ятельностного метода «Школа 2000...» отражает следующая схема (рис. 1). 

Этапы формирования УУД 
Рис. 1

 
 
 

 

Дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...», в основе 

которой лежат деятельностный метод обучения и система новых дидактических 

принципов, позволяет создать условия для выполнения каждым учеником 

всего комплекса УУД в ходе уроков по разным учебным предметам, что при- 

водит к реализации требования ФГОС к формированию метапредметных ре- 

зультатов образования. 

Характеристика (номенклатура) формируемых УУД дана в приложении № 1. 

Краткое описание поэтапного формирования УУД. 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения УУД. 

Использование технологии деятельностного метода обучения на разных 

учебных предметах позволяет системно проводить каждого ученика через вы- 

полнение всего комплекса УУД и реализовать требования ФГОС к формирова- 

нию метапредметных результатов образования. 

Метод обучения на уроках других типов не меняется, но проблематиза- 

ция разворачивается вокруг умения правильно применять предметные знания 

(уроки рефлексии), необходимости их систематизировать (уроки общеметодо- 

логической направленности), осуществить контроль и самоконтроль уровня 

усвоения учебного содержания (уроки развивающего контроля). Поэтому на 

каждом из уроков, занятиях внеурочной деятельности и воспитательных меро- 

приятиях, проводимых в технологии деятельностного метода (ТДМ), создаются 

условия для выполнения учащимися всего комплекса УУД. Этим обеспечивает- 

ся формирование первичного опыта выполнения осваиваемых УУД. 



 

 

Таблица № 1 

УУД, выполняемые учащимися на уроках открытия нового знания по ТДМ «Школа 2000...» 
 

Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания в ТДМ 

 
Перечень УУД, выполняемых учащимися на данных этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное 

вхождение учащегося в пространство учебной деятельно- 

сти. 

С этой целью на данном этапе организуется мотивирова- 

ние ученика к учебной деятельности на уроке, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной 

деятельности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения у него внутренней 

потребности включения в учебную деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки («могу»). 

В развитом варианте здесь происходят процессы адекват- 

ного самоопределения в учебной деятельности, предпола- 

гающие осознанное подчинение себя системе норматив- 

ных требований учебной деятельности и выработке внут- 

ренней готовности к их реализации (субъектный и лич- 

ностный уровни). 

– самоопределение (Л); 
– смыслообразование (Л); 

– целеполагание (П); 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К).) 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 

На данном этапе организуется подготовка учащихся к от- 

крытию нового знания, выполнение ими пробного учеб- 

ного действия и фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточ- 

ных для построения нового знания, их обобщение и знако- 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, сериация (П); 

– извлечение необходимой информации из текстов (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение пробного учебного действия (Р); 



 

вую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных опера- 

ций и познавательных процессов; 

3) мотивирование учащихся к пробному учебному дей- 

ствию и его самостоятельное осуществление; 

4) фиксирование учащимися индивидуальных затрудне- 

ний в выполнении пробного действия или его обосновании. 

Завершение этапа связано с организацией выхода учащих- 

ся в рефлексию пробного учебного действия. 

– фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования своего суждения (К). 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учащиеся выявляют место и причину за- 

труднения. Для этого они должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать 

(вербально и знаково) место – шаг, операцию, − где воз- 

никло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом 

действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе 

выявить и зафиксировать во внешней речи причину за- 

труднения – те конкретные знания, умения или способно- 

сти, которых недостает для решения исходной задачи и за- 

дач такого класса или типа вообще. 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П); 

– подведение под понятие (П); 

– определение основной и второстепенной информации (П); 

– постановка и формулирование проблемы (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 
 

– учет разных мнений, координирование разных позиций (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме об- 

думывают проект будущих учебных действий: 

 ставят цель, 

 согласовывают тему урока, 

 выбирают способ, 

 строят план достижения цели; 

 определяют средства, ресурсы и сроки. 

Этим процессом руководит учитель: на первых порах с 

– самоопределение (Л); 
– смыслообразование (Л); 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П); 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (П); 

– поиск и выделение необходимой информации (П); 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач (П); 

– планирование (П); 

– прогнозирование (П); 



 

помощью подводящего диалога, затем – побуждающего 

диалога, а затем и с помощью исследовательских методов. 

– структурирование знаний (П); 
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования своего суждения (К). 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы и строят 

модели исходной проблемной ситуации. 

Различные варианты, предложенные учащимися, обсуж- 
даются и выбирается оптимальный вариант, который 

фиксируется в языке вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется для решения 

исходной задачи, вызвавшей затруднение. 

В завершение, уточняется общий характер нового знания и 

фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

– смыслообразование (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, сериация (П); 

– волевая саморегуляция (Р); 

– познавательная инициатива (Р); 

– выдвижение гипотез и их обоснование (П); 

– поиск необходимой информации (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– моделирование и преобразование моделей разных типов (предметы, схемы, знаки 

и т.д.) (П); 

– установление причинно-следственных связей (П); 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера на основе метода рефлексивной самоорганизации (П); 

– осознанное и произвольное постро-ение речевого высказывания (П); 

– построение логической цепи рассуждений, доказательство (П); 

– нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л); 

– осознание ответственности за общее дело (Л); 

– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

– адекватное использование речевых средств для решения коммуникационных задач 

(К); 

– формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование разных позиций (К); 
– использование критериев для обоснования своего суждения (К). 



 

 – достижение договоренностей и согласование общего решения (К); 
– разрешение конфликтов (К). 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного 

взаимодействия (в парах, в группах, фронтально) решают 

типовые задания на новый способ действий с проговарива- 

нием алгоритма решения вслух. 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П); 
– извлечение из текстов необходимой информации (П); 

– моделирование и преобразование моделей разных типов (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– подведение под понятие (П); 

– установление причинно-следственных связей (П); 

– выполнение действий по алгоритму (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

– построение логической цепи рассуждений, доказательство (П); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

– адекватное использование речевых средств для решения коммуникационных задач 

(К); 

– формулирование и аргументация своего мнения в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К); 

– использование критериев для обоснования своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и согласование общего решения (К); 

– осознание ответственности за общее дело (Л); 

– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивиду- 

альная форма работы: учащиеся самостоятельно выпол- 

няют задания нового типа, осуществляют их самопровер- 

ку, пошагово сравнивая с эталоном, выявляют и коррек- 

тируют возможные ошибки, определяют способы дей- 

ствий, которые вызывают у них затруднения и им пред- 

стоит их доработать. 

В завершение организуется исполнительская рефлексия 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П); 
– извлечение из текстов необходимой информации (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение действий по алгоритму (П); 

– доказательство (П); 

– контроль (Р); 

– коррекция (Р); 
– оценка (Р); 



 

хода реализации построенного проекта учебных действий 

и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в органи- 

зации для каждого ученика ситуации успеха, мотивиру- 

ющей его к включению в дальнейшую познавательную 

деятельность. 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

– использование критериев для обоснования своего суждения (К). 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости но- 

вого знания и выполняются задания, в которых новый 

способ действий предусматривается как промежуточный 

шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в кото- 

рых тренируется использование изученного ранее матери- 

ала, имеющего методическую ценность для введения в 

последующем новых способов действий. 

Таким образом, происходит, с одной стороны, автомати- 

зация умственных действий по изученным нормам, а с 

другой – подготовка к введению в будущем новых норм. 

– нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П); 

– понимание текстов, извлечение необходимой информации (П); 

– подведение под понятие (П); 

– моделирование, преобразование модели (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– установление причинно-следственных связей (П); 

– выведение следствий (П); 

– самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П); 

– выполнение действий по алгоритму (П); 

– построение логической цепи рассуждений (П); 

доказательство (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 

– контроль, коррекция, оценка (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

– формулирование и аргументация своего мнения в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций 

(К); 

– использование критериев для обоснования своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и согласование общего решения (К); 

– постановка вопросов (К); 

– адекватное использование речевых средств для решения коммуникационных задач 

(К); 

– управление поведением партнера (К); 

– осознание ответственности за общее дело (Л); 



 

 – следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изу- 

ченное на уроке, и организуется рефлексия и самооцен- 

ка учениками собственной учебной деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной деятельности и ее 

результаты, фиксируется степень их соответствия, и 

намечаются дальнейшие цели деятельности. 

– рефлексия способов и условий действия (П); 
– контроль и оценка процесса и результатов деятельности (П); 

– самооценка на основе критерия успешности (Л); 

– адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной деятельности (Л); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 

– формулирование и аргументация своего мнения, учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования своего суждения (К); 

– планирование учебного сотрудничества (К); 

– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 

 

 

Условные обозначения: 

Л. – личностные УУД; 

Р. – регулятивные УУД; 

П. – познавательные УУД; 

К. – коммуникативные УУД. 



 

2 этап – освоение общего способа (алгоритма) выполнения соответствую- 

щего УУД. 

Формирование умения применять любое действие возможно лишь то- 

гда, когда есть «форма», то есть знание учащимися способа выполнения этого 

действия. В противном случае, формирование надпредметных умений будет 

также неэффективно. 

Данный вопрос положительно решается в надпредметном курсе «Мир де- 

ятельности» для 1−4 классов образовательной системы «Школа 2000…», це- 

лью которого является создание теоретического фундамента для формирова- 

ния соответствующих УУД и умения учиться в целом, что и обеспечивает 

прохождение 2 этапа формирования УУД. 

Курс «Мир деятельности» состоит из 4-х параллельно развивающихся со- 

держательно-методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей 

полноте: личностное самоопределение в учебной деятельности (УД), умение 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять 

его причину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор спо- 

собов и средств достижения цели, реализовывать проект, организовывать свою 

деятельность по усвоению знаний, проводить самоконтроль и самооценку соб- 

ственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д. 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм об- 

щения, коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. 

III. Познавательная: знакомство с методами познания, поиска информа- 

ции, работы с текстами, организация саморазвития познавательных процессов 

и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных 

ориентиров, норм самовоспитания, здорового образа жизни и т.д. 

Учебный план курса предполагает выделение на его изучение 1 час в 

неделю, то есть 34 часа в год. 



 

3 этап – тренинг соответствующего УУД, самоконтроль и коррекция 

формирования УУД. 

После того как учащиеся на занятии по курсу «Мир деятельности» осво- 

ят знание о способе выполнения некоторого УУД, в течение текущей недели 

они отрабатывают и закрепляют его на уроках по разным учебным предметам, 

проводимым в ТДМ. 

Уроки проходят так же, как и на 1 этапе формирования УУД, но теперь 

учащиеся выполняют соответствующее УУД самостоятельно и осознанно, 

проговаривая вслух способ действий, а на этапе рефлексии урока организуется 

самооценка каждым учащимся успешности выполнения этого действия. 

4 этап – контроль уровня сформированности соответствующего УУД. 

Контроль знания способов выполнения УУД проводится на уроках по 

курсу «Мир деятельности», а контроль умения их применять − на предметных 

уроках и во внеурочной деятельности. Для этого используются специальные 

диагностические средства, разработанные в Центре системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО РФ и КИМы, зарекомендовавшие 

себя в системе контроля качества образования. 

Освоение технологии деятельностного метода предусматривает постепен- 

ный переход педагогов на новый метод обучения, что соответствует педагоги- 

ческой ситуации в образовательном учреждении и возрастным особенностям 

обучающихся: реализация технологии деятельностного метода и развитие 

УУД осуществляется 

в 1 классе – на базовом уровне, 

во 2 классе – на технологическом уровне, 

а в 3-4 классах – на системно-технологическом уровне. 

4.2.. Основная цель и результаты реализации программы. 

Формирование УУД: 

• обеспечит обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи- 

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс 



 

и результаты деятельности; 

• создаст условия для гармоничного развития личности и её самореали- 

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечения 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно- 

стей в любой предметной области. 

Основной целью реализации программы формирования УУД явля- 

ется достижение обучающимися личностных и метапредметных результа- 

тов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС (пункт 11), а именно: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового ха- 

рактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа- 

лизации; определять эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учеб- 

ной деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях не- 

успеха; 

5) освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления ин- 

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

7) активное использование речевых средств и средств информацион- 

ных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуника- 

тивных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, ана- 

лиза, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы- 

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало- 

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать воз- 

можность существования различных точек зрения; излагать свое мнение и ар- 

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договари- 

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу- 

ществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством уче- 

та интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес- 

сами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начально- 

го общего образования в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Приложениях № 2 и № 2а. 

Программа формирования УУД служит основой для разработки при- 

мерных учебных программ. 



 

4.3. Задачи педагогического коллектива по выполнению программы фор- 

мирования УУД 

1. С целью создания условий для выполнения каждым учеником и вос- 

питанником комплекса УУД, учителя обеспечить реализацию ТДМ: 

 в ходе уроков по разным учебным предметам; 

 на занятиях внеурочной деятельности; 

 на воспитательных мероприятиях. 

2. Ориентируясь на цель и планируемые результаты реализации данной 

программы, разработать в начальной школе рабочие программы 

 учебных предметов; 

 занятий внеурочной деятельности; 

 воспитательных мероприятий. 

3. Организовать внутришкольную 3-х уровневую систему контроля 

формирования УУД: 

1 уровень – контроль знаний способов выполнения УУД. Данный кон- 

троль проводится на уроках по курсу «Мир деятельности»; 

2 уровень – контроль умения применять способы выполнения УУД на 

предметных уроках и во внеурочной деятельности; 

3 уровень – контроль умения применять способы выполнения УУД в 

различных ситуациях. 

 

4.4. Обеспечение преемственности программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образова- 

нию. 

В Программе преемственность разных ступеней образовательной си- 

стемы обеспечивается ориентацией на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться, целенаправлен- 

ное формирование таких УУД, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 



 

На уровне предшкольного образования предпосылки для формирования 

УУД определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школь- 

ному обучению, которая исследуется в школе психологом в первый месяц обу- 

чения (смотри приложение № 4). 

На основе этой стартовой диагностики определяются основные про- 

блемы, характерные для большинства первоклассников. И в соответствии с 

приоритетами каждого класса на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности с учетом физической, психологической, личност- 

ной, мотивационной, интеллектуальной готовности обучающихся. 

Преемственность формирования УУД на ступени начального общего 

образования в школе осуществляется с использованием детских видов дея- 

тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструи- 

рования, восприятия сказки и пр. с постепенным переходом на школьные виды 

деятельности. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности де- 

тей и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильно- 

сти, нарушения поведения. Все эти компоненты присутствуют в программе 

формирования УУД и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной си- 

стемы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непре- 

рывного образования – формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы УУД. 



 

Приложение № 1 

Характеристика универсальных учебных действий. 

Виды УУД 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям об- 

щего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуни- 

кативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этически- 

ми принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас- 

пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отноше- 

ниях. 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. 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 содержания (исходя из социальных и личностных цен- 

ностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей- 

ствий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны'х характеристик; 



 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

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

зультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

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

тов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации с использованием об- 

щедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

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

чение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици- 

ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 



 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха- 

рактера. 

Особую группу общеучебных УД составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространствен- 

но-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде- 

ляющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу- 

щественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объек- 

тов;  

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

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



 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про- 

блем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо- 

действие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление проблемы, поиск и оценка 

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 моно- 

логической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника- 

ции. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхожде- 

ние и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением  

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

 из оценок окружающих, оценок близкого и взрослого формируется пред- 

ставление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и само- 

уважение, самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 



 

Приложение № 2. 

Планируемые результаты формирования 

УУД у обучающихся на уровне НОО 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личност- 

ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа уме- 

ния учиться. 

 Результаты формирования личностных УУД 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отно- 

шения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи- 

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включаю- 

щая 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 учеб- 

ной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Роди- 

ну, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благопо- 

лучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собствен- 

ных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 



 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регулято- 

ров 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 от- 

ношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочте- 

нии социального способа оценки знаний; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учеб- 

ной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки ре- 

ализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

 морального сознания, устойчивого следования в поведении мораль- 

ным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориента- 

ции на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 



 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благопо- 

лучия. 

 Результаты формирования регулятивных УУД 

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; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекват- 

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товари- 

щей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его заверше- 

ния на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

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 дей- 

ствия в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 



 

 Результаты формирования познавательных УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, спра- 

вочников (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 

и схемы для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познаватель- 

ных текстов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не- 

существенных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять 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 сети Интернет; 



 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письмен- 

ной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения за- 

дач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самосто- 

ятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выби- 

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление при- 

чинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Результаты формирования коммуникативных УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи- 

ческое высказывание; 

 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 дея- 

тельности, 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 диа- 

логической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последователь- 

но и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной де- 

ятельности 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 ре- 

шения разнообразных коммуникативных задач. 



 

Приложение 2а. 

 
Планируемые результаты формирования УУД в 1 классе 

в процессе преподавания предметов учебного плана 

 

Предмет Перечень УУД 

Математика  Использовать 

математическую терминологию при записи и выполнении арифметиче- 

ского действия (сложения, вычитания, умножения, деления); 

различные приемы проверки правильности нахождения значения чис- 

лового выражения (с опорой на правила установления порядка дей- 

ствий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку 

результата); 

геометрические образы для решения задачи. 

 Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

 Сравнивать: 

 числа по классам и разрядам; 

 разные способы вычислений, выбирать удобный; 

 геометрические фигуры. 

 Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

 Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упоря- 

дочения. 

 Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

 Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

 Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометри- 

ческих тел. 

 Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану реше- 

ния задачи. 

 Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

 Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, преобра- 

зовывать модели. 

Русский язык  Воспроизводить 

заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове; 

текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

 Группировать 

(классифицировать) слова по первому звуку (по последнему звуку); 
по наличию близких в акустико-артикуляционном отношении (н-м, р- 

л, с-ш и др.); 

звуки по заданному основанию; слова по типу орфограммы. 

 Находить 

в стихотворении слова с заданным звуком; 
(из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том 

числе в дидактических играх); 

лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех граммати- 

ческих признаков, которыми обладают остальные слова в группе). 
 Моделировать 



 

  звуковой состав слова (в том числе в игровых ситуациях – игра 
«Живые звуки»); 

(создавать, конструировать) буквы из набора различных элементов (с 

использованием проволоки, пластилина и других материалов). 

 Соотносить 

слова с соответствующими слогоударными схемами; прочитанные сло- 

ва с картинками, на которых изображены соответствующие предме- 

ты; 

слова, написанные печатным и курсивным шрифтами; 

звук (выбирая из ряда предложенных) и его качественную характери- 

стику; 

звучание и написание слова, объяснять случаи расхождения звучания и 

написания. 

 Подбирать слова к заданной слогоударной схеме. 

 Объяснять 

(характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функции) гласной 

буквы как показателя твердости или мягкости предшествующего 

согласного; 

(характеризовать) особенности гласных, согласных звуков; значение 

слова – давать развернутое его толкование; написания слов. 

 Читать слоги с изменением буквы гласного, Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной записи. 

 Анализировать 

поэлементный состав букв; заданную схему состава слова и подбирать 

к ней слова; 

допущенные ошибки; 

 успешность участия в диалоге; и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

 Сравнивать 

начертания заглавных и строчных букв; 

собственные буквы с предложенным образцом. 

 Контролировать 

собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых 

есть заданная буква; 

правильность объединения слов в группу (уметь обнаруживать лишнее 

слово в ряду предложенных: синоним в группе родственных слов 

или слово с омонимичным корнем в ряду родственных слов); 

правильность написания: письмо со знаками вопроса на месте сомне- 

ния; правильность записи текста, находить неправильно записан- 

ные слова и исправлять ошибки; 

этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения зада- 

ния. 

 Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, состоящие из 

трех-пяти слов со звуками в сильной позиции. 

Определять 

(находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

звук по его характеристике. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

 Характеризовать (устно) звук. 



 

  Оценивать 

 правильность предложенной характеристики звука, находить допу- 

щенные в ней ошибки; 

 собственный диктант. 

 Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевого 

этикета. 

Литературное 

чтение. 
 Воспринимать 

на слух художественные произведения разных жанров в исполнении 

учителя, мастеров художественного слова; отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста. 

 Читать вслух 

слоги, слова, предложения; плавно читать целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся; 

выразительно читать литературные произведения, используя интона- 

ции, паузы; художественное произведение (его фрагменты) по ро- 

лям. 

 Декламировать стихотворения. 

 Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с уче- 

том особенностей слушателей. 

 Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ро- 

лям, участвовать в драматизации. Передавать особенности героев, исполь- 

зуя различные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию речи, 

мимику, жесты), мизансцены. 

 Формулировать вопросительные предложения с использованием вопро- 

сительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

 Оценивать 

 свои эмоциональные реакции; 
 свое и чужое высказывание по поводу художественного произведе- 

ния. 

Окружающий 

мир. 
 Описывать сезонные изменения в природе. 
 Характеризовать признаки времен года. 

 Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедея- 

тельности растений, животных и времени года. 

 Проводить 

групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае»; 

групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся нахо- 

дить класс, свое место в классе и т.п.). 

 Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе и других общественных местах. 

 Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). 

 Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных си- 

туациях (в парке, в лесу, на реке и озере). 

 Моделировать 

и оценивать различные ситуации поведения в школе и других обще- 

ственных местах; 

ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; 

правила пользования телефоном. Записывать телефоны экстренной по- 

мощи; 



 

 ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 
 Познакомиться 

с учителем и одноклассниками; 

с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со взрослыми, 

сверстниками и обсудить их; 

с особенностями Государственного флага России (последовательность 

расположения полос, цвета флага, узнавание российского флага 

среди флагов других стран). 

 Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового 

образа жизни. 

 Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одно- 

классниками, друзьями, взрослыми. 

 Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов се- 

мьи, занятых людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с 

родителями, со старшими родственниками, местными жителями. 

 Работать с иллюстрированным материалом. 

 Участвовать в учебной игре о правилах пользования транспортом. 

 Прослушивать гимн. Декламировать (петь) Гимн РФ. 

 Оценивать различные ситуации поведения в школе и других. 

 

 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

5.1. Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учрежде- 

нии, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по- 

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности уни- 

версальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сего- 

дня начальное образование призвано решать свою главную задачу — заклады- 

вать основу формирования учебной деятельности ребёнка. 

Особенностью содержания современного начального образования явля- 

ется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспро- 

извести), но и формирование УУД в личностных, коммуникативных, познава- 

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Уровень сформированности УУД зависит от способов организации 

учебной деятельности, познавательной, творческой, художественно- 



 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание зна- 

ний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных за- 

дач, начальные умения самообразования. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной 

школы основана на Требованиях к результатам освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования (лич- 

ностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа по учебному предмету включает следующие раз- 

делы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предме- 

та, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного 

предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учеб- 

ного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствую- 

щие расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не явля- 

ется обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготов- 

ленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, 

предъявляемые к учащимся; 

— тематическое планирование, в котором дано распределение учебных ча- 

сов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика дея- 

тельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета. 

5.2. Основное содержание учебных предметов при получении начального 

общего образования 

5.2.1.    Русский язык 

             Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 



 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со- 

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и услови- 

ями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче- 

ское овладение диалогической формой речи, устными монологическими вы- 

сказываниями. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра- 

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона- 

ции. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение, нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Обобщение содержащейся в тек- 

сте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си- 

стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учё- 

том гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание не- 

больших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Установление числа и последовательности зву- 

ков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими зву- 

ками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на сло- 

ги. Определение места ударения. 



 

Графика. Различение звука и буквы. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показа- 

тель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Осознанное плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ре- 

бёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек- 

стов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Знакомство с орфоэпическим чтением как средством самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориен- 

тироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 



 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по- 

вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб- 

ственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахожде- 

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёр- 

дых звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характе- 

ристики звука. Деление слов на слоги. Ударение. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в сло- 

вах с непроизносимыми согласными. 

Использование пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, последовательность. Ис- 

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле- 

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

тексту или с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные сло- 

ва. Прямое и переносное значение слова. Синонимы и антонимы. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно- 

коренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова; однокоренных слов и синонимов; однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 



 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опо- 

знавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Различение падежных и смысловых (синтакси- 

ческих) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение при- 

лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные место- 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глаго- 

ла. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де- 

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и чис- 

лам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошед- 

шего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Различе- 

ние предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 



 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однород- 

ными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пе- 

речисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места ор- 

фограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк–чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных ; 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 



 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными чле- 

нами. 

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

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб- 

ственного мнения, его аргументация. Овладение нормами речевого этикета в 

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

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

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями с 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений. Заглавие. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро- 

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собствен- 

ных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной ре- 

чи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложения по- 

дробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 



 

повествования, сочинении-описания, сочинения-рассуждения. 

Приложение №1 «Рабочая программа по русскому языку», 4 класс 

5.2.2.Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определение последовательности событий, умение задавать вопрос по услы- 

шанному учебному, научно - познавательному и художественному произведе- 

нию. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс- 

ленному правильному чтению целыми словами вслух, постепенное увеличение 

скорости чтения.. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Интонирование. 

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

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выбо- 

рочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных ви- 

дах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Участие в коллективном обсуждении. Привлечение справочных и иллю- 

стративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства, как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечата- 

ния. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа- 



 

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды инфор- 

мации в книге: научная, художественная. 

Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо- 

бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива- 

ции поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ : главная мысль, опорные слова, озаглавливание. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак- 

теристика героя произведения, описание места действия. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По- 

нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста. Определе- 

ние микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятель- 

ности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключе- 



 

вые слова, модель, схему. Подробный и краткий пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание особенностей диалогического общения: Доказательство соб- 

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использова- 

ние норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание. Самостоятельное построение плана собственного высказыва- 

ния. Отбор и использование выразительных средств языка. 

Устное сочинение, короткий рассказ по рисункам, теме. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже- 

ние темы, места действия, характеров героев); использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- 

сочинениях, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной литературы. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литерату- 

ра; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведе- 

ния о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмори- 

стические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения средств выразительности: 



 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор, сюжет, тема; герой произведе- 

ния: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения раз- 

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко- 

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, раз- 

личение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол- 

шебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо- 

зиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особен- 

ностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихс 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой де- 

ятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; уст- 

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де- 

формированным текстом и использование их (установление причинно- 

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб- 

ственного текста на основе художественного произведения (текст по анало- 

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

5.2.3.Родной язык 

Учебный предмет «Родной язык»  в 3-4-х классах обеспечивает:  



 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

5.2.4. Литературное чтение на родном языке 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» в 3-4-х классах   

обеспечивает:  

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;  

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

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.  

 
 5.2.5.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует обра- 

зовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным осо- 

бенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских про- 



 

изведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты ха- 

 

рактера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортив- 

ные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее живот- 

ное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад- 

лежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их раз- 

мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстни- 

ков (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого язы- 

ка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях; диалог- 

расспрос; диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: опи- 

сание, рассказ, характеристика (персонажей). 



 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников и вербально/невербально реагировать на 



 

услышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

В русле чтения 

Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; про себя и понимать тексты, находить в тексте необходимую ин- 

формацию (имена персонажей, где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и пред- 

ложения; основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфави- 

та. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки тран- 

скрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло- 

гах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си- 

туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и рече- 

вые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англогово- 



 

рящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 

play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предло- 

жения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые пред- 

ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предло- 

жения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indef- 

inite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы 

can, may, must, have to. Глагольные конструкции - 

ные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и ис- 

ключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым ар- 

тиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте- 

пени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа- 

тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 



 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрип- 

ции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы про- 

изношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсут- 

ствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности по- 

вествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си- 

туации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и рече- 

вые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкого- 

ворящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, 

-tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред- 

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groЯ.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения 

(Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предло- 



 

- 

ложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, 

Prдteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы ha- 

ben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen, 

mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определён- 

ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте- 

пени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие сте- 

пени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные до·100, порядковые числительные до30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, 

unter, nach, zwischen, vor. 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфави- 

та. Звуко-буквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent 

aigu, accent grave, accent circonflexe, cйdille, trйma). Буквосочетания. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребитель- 

ных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы 

произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких со- 

гласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость 

гласных, назализованность и неназализованность гласных). Дифтонги. Члене- 

ние предложения на смысловые ритмические группы. Ударение в изолирован- 

ном слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое сцепление (liaison) и свя- 



 

зывание (enchaоnement) слов внутри ритмических групп. Ритми- ко-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро- 

сительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си- 

туации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и рече- 

вые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру франкогово- 

рящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-ier/iиre, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложе- 

ние (grand-mиre, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и во- 

просительные слова qui, quand, oщ, сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок 

слов в предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Отрицательная частица ne ... pas. Простое пред- 

ложение с простым глагольным (Je vais а l’йcole.), составным именным (Ma 

famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Без- 

личные предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il faut, 

il·y·a. Нераспространённые и распространённые предложения. Сложносочи- 

нённые предложения с союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le 

prйsent, le passй composй, le futur immйdiat, le futur simple. Особенности спря- 

жения в prйsent: глаголов I и II группы, наиболее частотных глаголов III груп- 

пы (avoir, кtre, aller, faire). Форма passй composй наиболее распространённых 

регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). 

Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение 

регулярных глаголов (impйratif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множе- 



 

ственного числа с определённым/неопределённым/частичным/слитным артик- 

лем. Прилагательные мужского и женского рода единственного и множествен- 

ного числа. Согласование прилагательных с существительными. Личные ме- 

стоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные прилага- 

тельные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до·10). 

Наиболее употребительные предлоги: а, de, dans, sur, sous, prиs de, de- 

vant, derriиre, contre, chez, avec, entre. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучаю- 

щиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литера- 

турными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некото- 

рых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фоль- 

клора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами ре- 

чевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет- 

ными) учебными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрип- 

цией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой; 

·делать обобщения на основе схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке 

Общеучебные умения и УУД 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приоб- 



 

ретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по за- 

головку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать бесе- 

ду, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования ком- 

муникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 
5.2.6.Математика. 

              Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае- 

мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы мас- 

сы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (се- 

кунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однород- 

ных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величи- 

ны (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно- 

жения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 



 

числовых выражениях со скобками и без скобок; нахождение его значения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержа- 

 - 

сти между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп- 

ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производитель- 

ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кри- 

вая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо- 

угольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инстру- 

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю- 

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирами- 

да, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра много- 

угольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 



 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вы- 

числение площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если.. - 

которые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чте- 

ние столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Приложение№1 «Рабочая программа по математике», 4 класс 

5.2.7.Окружающий мир 

            Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природ- 

ные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, сме- 

на времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, во- 

да, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 



 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Зем- 

ли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве- 

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение 

в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред- 

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверх- 

ности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использова- 

ние человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для расте- 

ний, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от- 

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жиз- 

ни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жиз- 

ни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 



 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот- 

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд- 

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до- 

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно- 

шение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимо- 

связи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 приме- 

ра на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зо- 

ны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че- 

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезон- 

ный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при- 

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 



 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нерв- 

ная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена си- 

стем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья  

и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Ду- 

ховно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности об- 

щества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание то- 

го, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиоз- 

ных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людь- 

ми. Культура общения с представителями разных национальностей, социаль- 

ных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человече- 

ских свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи- 

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по- 

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого челове- 

ка. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составле- 

ние схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценно- 

сти в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 



 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза- 

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, куль- 

тура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстни- 

кам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориен- 

тации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще- 

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии лю- 

дей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и професси- 

ональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз- 

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер- 

нет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг Рос- 

сии, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граж- 

дан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со- 

лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни- 

ками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного един- 

ства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформ- 

ление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 



 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Досто- 

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (ос- 

нование Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво- 

рец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Глав- 

ный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта. Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му- 

зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной мест- 

ности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто- 

рии родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающего- 

ся земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие собы- 

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио- 

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос- 

сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культур- 

ные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди раз- 

ных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль- 



 

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство со странами: название, расположе- 

ние на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич- 

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе. Личная от- 

ветственность за сохранение и укрепление своего физического и нравственно- 

го здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёг- 

ких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основ- 

ные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека. 

5.2.8.Искусство. Изобразительное искусство 

            Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художествен- 

ный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственно- 

сти и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представле- 

ния о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль- 

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искус- 



 

ства народов России. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни челове- 

ка, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообра- 

зие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – осно- 

ва языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для со- 

здания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель- 

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раска- 

тывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём – основа языка скульпту- 

ры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон ). Элементарные приёмы работы с различными материалами для созда- 

ния выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объёма, вытяги- 

вание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о воз- 

можностях использования навыков художественного конструирования и моде- 

лирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетич- 



 

ном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказ- 

ки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декора- 

тивных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пере- 

плетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомле- 

ние с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про- 

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компо- 

зиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, 

дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и вы- 

сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразитель- 

ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоско- 

сти и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 



 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспо- 

койный и т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в компо- 

зиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно- 

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение и изображение природы, природ- 

ных явлений. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зару- 

бежного искусства, изображающих природу. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ- 

ляющими разные народы и эпохи. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративно- 

го строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Образ 

человека в традиционной культуре. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис- 

пользование различных художественных материалов и средств для созда- 

ния проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) ис- 

кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географи- 

ческих условий, традиций, религиозных верований разных народов (на при- 

мере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов Рос- 



 

сии). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру- 

шек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен- 

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, ком- 

позиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ- 

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъём- 

ки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка- 

рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материа- 

лов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произве- 

дений изобразительного искусства, выражение отношения к произведению. 

5.2.9. Искусство. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 



 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сфе- 

рах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обря- 

ды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в му- 

зыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече- 

ственных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композито- 

ров. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель- 

ность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительно- 

сти (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональ- 

ное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музы- 

кальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей чело- 

века, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приё- 

мы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно- 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчаст- 

ные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся испол- 

нительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 



 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоро- 

вая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: дет- 

ский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфе- 

ра и музыкальный язык. 

5.2.10.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта, декоративно-прикладного искусства) 

разных народов России. Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в созда- 

нии предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра- 

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабо- 

чем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор 

и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социаль- 



 

ных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и инди- 

видуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной дея- 

тельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен- 

тарных физических, механических и технологических свойств доступных ма- 

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материа- 

лов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационально- 

го и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей- 

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко- 

номная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка из- 

делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изме- 

нений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, ле- 

калу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение де- 

талей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразова- 

ние деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 



 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в со- 

ответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических за- 

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение услов- 

ных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер- 

тёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эски- 

зу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка- 

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь из- 

делия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные ви- 

ды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра- 

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 



 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ка- 

талогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи- 

телях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не- 

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

5.2.11.Физическая культура 

           Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жиз- 

ненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической куль- 

туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традиция- 

ми и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной дея- 

тельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на фи- 

зическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 



 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про- 

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физиче- 

ских качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче- 

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по- 

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физиче- 

ских упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профи- 

лактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на жи- 

воте, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор при- 

сев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 



 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со ска- 

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы пре- 

пятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз- 

ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про- 

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражне- 

ния на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: про- 

извольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упраж- 

нения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ве- 



 

дение мяча; подвижные игры на материале футбола; 

баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола; 

волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных наро- 

дов. 

ГТО: подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО I-II ступени(бег, 

прыжки, метание, ОФП, лыжная подготовка). 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением ши- 

рокого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны впе- 

рёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по- 

очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси- 

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препят- 

ствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий; ком- 

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательны- 

ми движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и кон- 

троля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направле- 



 

ниях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с за- 

данной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корри- 

гирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, по- 

звоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переме- 

ной опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использо- 

ванием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, ган- 

тели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с по- 

степенным включением в работу основных мышечных групп и увеличиваю- 

щимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на ко- 

ленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной но- 

гой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением; прыжки че- 

рез скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис- 

ходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен- 

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, 



 

с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; мета- ние набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исход- ных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); по- 

вторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с после- 

дующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (ле- вой) ноге после двух-

трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 



 

5.2.12.Основы религиозных культур и светской этики 

            

Цель и задачи учебного курса «Основы православной 

культуры».   

Цель курса «Основы православной культуры» – 

формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной 

религиозно-культурной традиции. 

 Задачи  учебного курса: 

Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

Развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре 

и морали, полученных обучающимися в начальной школе;  

Формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

формирование у школьников мотивации  к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Развитие способностей младших школьников к общению на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 

и согласия. 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех 

участников образовательного процесса (школьников, родителей, 

учителей) в национальную мировую культуру.   

 Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 



 

            В основе  учебно-воспитательного процесса курса 

ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество. 

        Цель учебного предмета «Основы православной 

культуры» состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской 

школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и 

честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к 

родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою 

Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и благожелательно относящимся к людям других 

национальностей, верований и убеждений. В ходе изучения этого 

нового предмета учащиеся должны познакомиться с 

историческими и нравственными основами родной православной 

культуры. Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль православия в 

истории России, в становлении её духовности и культуры». Из 

этого законодательного признания особого значения православия в 

истории нашего Отечества вытекает необходимость изучения 

православной культуры в общеобразовательных учреждениях 

России.  Преподавание основ православной культуры не ставит 

цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию 

нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать 

школьника в современной жизни общества, обеспечивая при этом 

интеграцию в культурную традицию общества — в глубь времен.  

    Учащиеся начальной школы прежде всего должны 

ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы 

впоследствии им стало понятно, почему человек должен 

стремиться к добродетельной жизни. 



 

6. Рабочая программа воспитания.  

 

Уровень начального общего образования. Срок реализации: 2021-2025гг. 

 

Особенности организуемого в школе процесса. 

    1 сентября 1975году гостеприимно распахнулись двери  школы №8. В 2020 

году школе исполнилось 45 лет. Обучение ведётся с 1 по 11 класс в одну смену 

по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. Численность обучающихся на 1 

сентября 2020 года составляет 990 человек, численность педагогического 

коллектива – 62 человека. Всего в школе 38 классных коллективов. Учителя 

имеют отраслевые награды: «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного 

просвещения», «Почётный работник общего образования», «Почётный работник 

воспитания и просвещения РФ», награждены Почётной грамотой Министерства 

общего и профессионального образования РФ. Учителя школы являются 

победителями приоритетного национального проекта «Образование», 

победителями, призёрами  и финалистами региональных конкурсов 

профессионального мастерства « Учитель года», «Мой лучший урок», 

муниципального конкурса «Призвание», «За нравственный подвиг учителя» и 

др. МОУ «СОШ №8» является победителем грантового конкурса УК 

МЕТАЛЛОИНВЕСТ и ПАО МГОК «Наша смена» (2014, 2016, 2017, 2018 гг.). В 

настоящее время школа качественно реализует федеральный образовательный 

стандарт на уровне начального, основного и среднего образования, все учебные 

кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, имеют выход в интернет, 

что позволяет обучать и воспитывать школьников в современных 

образовательных условиях. ОО нацелена на внедрении инновационных 

образовательных технологий и практик: в 2018г.  участники Всероссийскому 

проекту «Самбо в школу», с 2019 г. участники регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда».   С 2020 г. школа включена в список 

региональных  площадок по проведению 2 этапа апробации примерной 

программы воспитания  в общеобразовательных организациях Курской области.   

    Воспитательная система в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»  



 

охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную деятельность, влияние социальной, природной, предметно-

эстетической среды, постоянно расширяющееся воспитательное пространство. 

Воспитательная система ОО основана на бережном сохранении традиций. В 

сентябре 2000 года в школе впервые в городе открылся класс кадетов МЧС. 

Кадеты   -  неотъемлемая часть жизни города, активные участники акций, 

торжественных мероприятий, построений, Вахт Памяти. Три года команда кадет 

достойно и результативно представляла область и город на Всероссийских 

Сборах кадетов в городе Москва.  Новое время требует от школы адекватных 

современных социально-педагогических форм и методов воспитания и в 2017 

году в школе был создан отряд юнармейцев, который носит имя дважды Героя 

Советского Союза  маршала Чуйкова В.И. Гражданско-патриотическое 

воспитание занимает центральное место в воспитательной системе ОО и, глядя 

на наших юных патриотов, мы понимаем, что чувство патриотизма у них - это 

не только результат его знаний о своем Отечестве, это сложившийся внутренний 

образ, который становится его регулятором поведения.  

Приоритетным  направлением воспитательного процесса в школе является 

формирование и развитие единой системы школьного и классного   

 самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы школьников. 

Организация деятельности ученических сообществ осуществляется через работу 

ДОО «Вертикаль», совет старшеклассников «Новое поколение», молодёжное 

представительство «Ты не один», волонтёрский отряд «Наш выбор». Наши 

лидеры объединений традиционно являются победителями и призёрами 

конкурса «Лидер XXI  века», регионального фестиваля «Детство без границ», 

«Мир творчества. Наследники традиций», «Лучшая пожарная дружина», 

«Лучший отряд ЮИД», «Лучшее молодёжное представительство». Для 

осуществления воспитательной работы в школе имеется хорошая  материально – 

техническая база: 2 спортивных зала, в одном из которых работает Зал Самбо, 

оборудованный актовый зал, школьная библиотека, кабинеты музыки, ИЗО, 

технологии, оснащённый оборудованием и новой мебелью кабинет Юнармии, 



 

школьный тир, школьная спортивная площадка. 

     Формула успеха работы в любом направлении – скоординированная работа 

всех воспитательных структур, слаженная работа всех социальных служб.  Мы 

имеем много социальных партнёров: ПАО Михайловский ГОК им. Андрея 

Варичева, администрация города,  

Железногорское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана, военный 

комиссариат г. Железногорска, МУ «Управление по делам ГО и ЧС  города 

Железногорска», 11 ПСЧ ПСО др., которые вносят свой вклад в формирование 

всесторонне-развитой личности. Немаловажно и то, что школа расположена в 

центре города, имеет удобное географическое расположение к окружающим 

культурным объектам: городской детской библиотеке - кукольному театру 

«Золотой ключик», городскому краеведческому музею, центру детского 

творчества, СЮН, Дворцу Горняков, художественной школе народных 

промыслов «Артель», городскому дендрарию, Скверу воинской Славы. Каждый 

элемент социальной и культурной среды имеет определенный образовательный 

и воспитательный эффект, значительно обогащает ресурсы школы, 

педагогический коллектив  использует все возможности для формирования 

чувства сопричастности каждого школьника к своей малой Родине, своей школе, 

своей семье, к общему делу.  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации (далее ОО); 

 - ориентир на создание в ОО психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 



 

отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

 - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 

                                             ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

     Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

      Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 



 

для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

 Уровень начального общего образования. В воспитании детей младшего 

школьного возраста  таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 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 зимой; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

  - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 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 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 



 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу со школьниками, 

деятельность по трудовому воспитанию; 

10. продолжать  работу по военно-патриотическому воспитанию  учащихся и 

развитию юнармейского и кадетского движений; 

11. сформировать жизненно важную потребность у обучающихся не только в 

изучении, но и в соблюдении правил дорожного движения; 

12. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

13. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

14. использовать в воспитании детей возможности социального партнёрства  

школы с субъектами ближнего социума, профессиональными 



 

сообществами, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга 

и др.; 

15.  обеспечивать психологическое, методическое, социально-педагогическое, 

медицинское сопровождение процесса развития личности в школьной 

воспитательной системе; 

16. продолжить формирование правовой культуры и законопослушного 

поведения учащихся в обществе. 

          Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 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 

Инвариантные модули 

                             Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 



 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

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  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 



 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети 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 ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 



 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников 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 школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

       Обучение и воспитание – эти понятия стоят в одном ряду, их связывают 

сотни, тысячи, а может быть,  и больше зависимостей, причём достаточно 

сложных и неоднозначных. Мы не можем на классном часе воспитывать, а на 

уроке учить. Урок находится в пространстве воспитания, а вместе они являются 

одним целым и решают одну ключевую задачу – развитие ребёнка. Каждый 

школьник занят обучением и воспитанием в течение 11 лет в среднем 60-70 % 

всего своего активного времени суток. Это период взросления и социализации. 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Уроки и оказываются 

главным средством формирования личности, системы ценностей, поведения 

каждого ученика Воспитание на уроке – это, несомненно, примеры «хорошего» 

и «дурного», которые должны усвоить ученики из содержания какого-то 

предмета. Но при одном и том же содержании учебного материала урок может 

иметь разный воспитательный эффект, в зависимости от форм, методов и 

приемов, которые использует учитель. 



 

        Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 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 учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   



 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 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. 

Совершенствование урока не может идти по методической дороге в 

бесконечных поисках фантастических методик, которые повышали бы результат 

обучения, не затрагивая личностной структуры ученика. Повседневный урок – 

это широкий воспитательный процесс, а урок – отдельный момент этого 

широкого воспитательного процесса. Следовательно, нельзя «не хотеть 

заниматься воспитанием» на уроке, ибо урок уже располагается в пространстве  

воспитания. Мы и урок проводим потому, что нас волнует личность ученика. 

 

 Путь совершенствования обучения лежит на трассе совершенствования 

личности – ребенка и педагога одновременно. Нельзя изменить урок, не 

совершенствуя свое «я». 

     В воспитательный потенциал урока входят пять компонентов, скрывающие в 

себе возможности социально-личностного влияния на становление человека. 

Два из них — условные, содействующие наилучшему качественному результату 

деятельности детей и педагога. 

Материально-средовое окружение ученика во время урока как условие его 

деятельности обеспечивается предметным обустройством урока на уровне 

культуры, культурными поведенческими традициями и выстраиванием 

благоприятной для развития детей мизансцены урока. 



 

  Духовные благоприятные условия создаются благодаря гуманистической 

позицией педагога, которая предполагает всю совокупность отношений между 

всеми участниками урока в парадигме «человек – человек»; вводят на урок 

безусловную ценность Человека гуманистическими взаимоотношениями между 

людьми на уроке и педагогически создаваемому триумфу личности каждого 

ребенка в процессе обучения.  

    Коренным компонентом является деятельность учеников, мы называем его 

«тело урока». Чтобы реально обеспечить воспитательное влияние, этот 

компонент должен отвечать требованиям такого рода: 

 содержание учебного материала должно инструментоваться с точки  

зрения жизни как основного объекта изучения: «от факта к явлению и от 

него к закономерностям»; 

 процесс познавательной деятельности обеспечивает систему методик, 

адекватных поставленным задачам формирования вполне определенных 

новообразований личности ученика; 

 взаимоотношения субъектов деятельности на уроке должны 

выстраиваться как отношения субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

 необходима индивидуализация деятельности каждого учащегося в ее 

объеме, уровне трудности и оформлении, а также признание права 

личности на индивидуальные поведенческие проявления. 

     Базовый организационный компонент создается пятью профессиональными 

операциями педагога, выдвигающего организационные требования групповой 

работы. Они общеизвестны: довести до логического конца требование; 

сопроводить инструкцией для легкого исполнения требования; сохранять 

неизменно позитивный характер требования; сохранять доступность требуемого 

на данном этапе развития детей; пере акцентировать внимание детей с общего 

требования на его детали. 

Анализ урока – это расчленение урочного занятия с детьми на существенные 

элементы и рассмотрение данных элементов с целью определения меры 



 

продуктивности урока. 

      Сущностным элементами урока (то, что делает урок тем, что он есть, и без 

чего не появятся новообразования в личностной структуре школьника), или 

иначе – телом, субстанцией урока, являются: 

 содержание урока (содержательный блок) как система обретаемых знаний, 

формируемых умений и проживаемых отношений то, что 

запрограммировано в учебной программе и должно быть освоено, усвоено 

и присвоено учеником; 

 процесс активной деятельности (процессуальный блок) организуемая 

интеллектуальная активность каждого ребенка, вовлеченного в активную 

деятельность, результатом которой и становится освоенное, усвоенное и 

присвоенное содержание урока; 

 взаимоотношения субъектов (субъектный блок) деятельности, личностные 

связи которых прямым порядком определяют успешность овладения 

содержанием, благодаря диалогу, монологу, восприятию другого, 

непрерывному решению выдвигаемых задач и оформлению вопросов и 

найденных ответов. 

 

      Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

  Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 



 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 



 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-социальное. 

 Каждое направление имеет свои целевые установки: 

  Спортивно-оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

воспитание ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом 

Духовно-нравственное 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

гражданственности и патриотизма, формирование активной 

жизненной позиции и правового самосознания младших школьников, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 



 

Общеинтеллектуальное 

Воспитание творческого и ценностного отношения к учению, труду; развитие 

интеллектуально-творческого потенциала 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, воспитание нравственных чувств, формирование основ культуры 

общения и поведения; коммуникативной и общекультурной компетенций 

Социальное 

Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального 

взаимодействия 

 

     Направления, по которым осуществляется дополнительное образование 

детей, соответствуют основным тематическим направленностям 

дополнительных образовательных программ (программ дополнительного 

образования детей). Перечень таких направленностей содержится: 

- в Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008  

- в приказе Минпросвещения России от 30.09.2020 №533 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. № 196" 

        Художественная направленность 

        Художественное воспитание играет важную роль в личностном развитии 

детей, оказывает позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка, 

развивает его творческое мышление, формирует нравственное самосознание. 

Программы художественной направленности нацелены на раскрытие 



 

творческого потенциала ребенка и дают незаменимый опыт познания себя и 

преображения окружающего мира по законам красоты. Одним из средств 

всестороннего развития школьников является: хореография, художественное 

слово и театральное творчество, вокал, изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство.  

     Естественнонаучная направленность 

     Программы естественнонаучной направленности ориентированы на 

становление у детей и молодежи научного мировоззрения, освоение методов 

познания мира. Занятия детей в объединениях естественнонаучной 

направленности способствуют развитию познавательной активности, 

углублению знаний, формированию у обучающихся интереса к научно- 

исследовательской деятельности. Дети учатся находить и обобщать нужную 

информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, 

получают навыки критического восприятия информации, развивают 

способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность. 

    Физкультурно-спортивная направленность 

    Программы физкультурно-спортивной направленности обеспечивают 

развитие не только физических способностей, но и таких качеств детей, как 

благородство, рассудительность, честность, доброта, вежливость; а также 

воспитание чувства патриотизма, уважения друг к другу и к старшим. 

Физкультурно-спортивная работа в системе дополнительного образования детей 

ориентирована и на приобщение ребенка к здоровому образу жизни, воспитание 

спортивного резерва нации. 

    

Социально-гуманитарная направленность 

   Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, социальная 

адаптация, развитие патриотических чувств, раскрытие творческого потенциала 

детей - основные задачи программ социально-гуманитарной направленности. 

Такие программы создают твердую почву для национального самосознания, 



 

гражданской позиции, дают возможность почувствовать себя частью 

богатейшей истории страны, возвращают современному поколению его 

подлинное историческое прошлое и накопленные веками духовные ценности. 

    Туристско-краеведческая направленность 

    Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование 

его интеллектуального, духовного и физического потенциала; способствует 

изучению родной страны и ее исторического и культурного наследия, 

приобретению навыков проектной деятельности, развитию самостоятельности, 

выносливости, познавательных процессов; получению опыта работы в 

коллективе и социализации в обществе, безопасного общения с природной 

средой. 

     Техническая направленность 

     Дополнительные образовательные программы технической направленности 

ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по 

программам технической направленности способствует развитию технических и 

творческих способностей, формированию логического мышления, умения 

анализировать и конструировать. Занятия в объединениях данной 

направленности также дают возможность углубленного изучения таких 

предметов как физика, математика и информатика. 

                                     

                                             Модуль «Работа с родителями» 

 

     Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

     Цель: создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания 



 

стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, 

ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности и творческого 

потенциала. 

Задачи: 

1. Просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. 

2. Консультативная - совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков. 

3. Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

1. работа в городском Общественном Совете; 

2. классный родительский всеобуч  «Семья 21 века»; 

3. индивидуальные консультации с участием заместителя директора по 

УВР,социального педагога, педагога - психолога, учителя - логопеда по 

актуальным вопросам семейного воспитания; 

4. проведение тематических родительских собраний по классам (1 раз в 

четверть); 

5. проведение с родителями совместных мероприятий (День отца, День 

матери, Папа, 

 мама, я – спортивная семья!, Дни здоровья, Зимние забавы, благотворительные 

ярмарки, Масленица); 

6. привлечение родителей к участию в решении школьных проблем; 

7. проведение Дней открытых дверей для родителей обучающихся школы; 

8. проведение итоговых общешкольных родительских собраний; 

9. проведение торжественного мероприятия « До свидания,  начальная 

школа»; 



 

10. проведение праздничных мероприятий Дня Знаний,Последнего 

Звонка,Выпускного вечер 

11. проведение родительского собрания для родителей детей, поступивших в 

1-й класс; 

12. привлечение родителей для организации внеурочных дел с детьми в 

классе; 

13. участие в ежегодной городской  конференции Совета отцов; 

13. посещение семей (по мере возникновения проблем); 

14. работа Родительского патруля. 

15. взаимодействие с родительской благотворительной ассоциацией «Сделаем 

вместе!» 

16.взаимодействие с родителями при оформлении льготного горячего питания 

обучающихся. 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный  родительский комитет, родительская благотворительная 

ассоциация «Сделаем вместе!»  участвующие в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

   семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 



 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей;   

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

 информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости. 

 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам 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 ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться  в детско-

взрослое самоуправление. 

 

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Совет старшеклассников «Новое поколение» является высшим исполнительным 



 

органом детского самоуправления. Он включает в себя представителей детских 

общественных объединений школы: Российского движения школьников (РДШ), 

доо «Вертикаль», детско-юношеского объединения «Молодое поколение». 

Совет старшеклассников возглавляется Лидером и заместителем. В структуру 

Совета входят центры: 

 

 Центр «Патриот» организует гражданско-патриотическую работу в школе, 

организуют и проводят акции, соревнования, КТД, Уроки Мужества, 

Вахты Памяти, дни Героев Отечества. 

 Центр  «Досуг и Творчество» участвует в организации художественно-

эстетической деятельности и проведении конкурсов, фестивалей, 

праздников, выставок, встреч. 

 Центр « Заботы и милосердия» осуществляет шефскую помощь младшим, 

заботу о старших, организует благотворительные мероприятия. 

 Центр «СМИ» формирует детское информационное пространство школы в 

соцсетях, организует выпуск школьной стенгазеты, информирует 

коллективы обучающихся по различным вопросам деятельности, доводит 

до сведения обучающихся решения органов самоуправления. 

Совет старшеклассников обеспечивает деятельность служб по соблюдению 

санитарного состояния школы (дежурство в классах, школе, школьной 

столовой), соблюдение учащимися дисциплины и правил Устава школы, связи с 

классными коллективами (активами классов, советов центров классов и школы), 

связь с администрацией школы, педагогическим коллективом. 

  В процессе самоуправления принимают участие классные руководители, 

старшая вожатая, учащиеся. К деятельности Совета старшеклассников могут 

привлекаться родители учеников в качестве наставников, консультантов, 

профессионалов своего дела. Развитию детского самоуправления способствует 

применение технологии длительной сюжетно-ролевой игры.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 



 

 через деятельность выборного Совета учащихся школы, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность Совета Лидеров, объединяющего лидеров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов. 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой школы  и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 

 

 Модуль «Профориентация» 

       Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 



 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника 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 школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 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 средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-



 

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

Вариативные модули 

                             Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

       Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

  Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума (патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

экологическая акция «Чистый город»; акция «Окно Победы»; 

благотворительные ярмарки).  



 

 открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны (общешкольные родительские и 

ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 

 обсуждаются насущные проблемы; Дни профилактики правонарушений 

в школе). 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (День 

Города; состязания «Зарница», «Веселые старты»; досугово-

развлекательная деятельность в детской библиотеке «Золотой ключик», 

Доме- интернате для пожилых людей, краеведческом музее:  концерты, 

конкурсные программы  ко Дню Матери, 8 Марта,  Масленица,  День 

пожилого человека с участием родителей, бабушек и дедушек). 

     На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы (День Учителя; День самоуправления; 

праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» 

 и др.; Предметные недели). 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 



 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей («Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в юнармейцы», «Посвящение в кадеты», 

«Прием в доо «Вертикаль»»; «День Знаний», «Последний звонок») 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы 

(общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей по итогам 

проведенных мероприятий, участия в конкурсах и соревнованиях, 

награждение на торжественных праздниках  по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 

победивших в конкурсе  «Лучший класс школы»; 

      • работа летнего школьного лагеря, организация летней занятости и отдыха      

            несовершеннолетних. 

          На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

      На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 



 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей на всех уровнях 

образования. 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

       Действующее на базе школы детское общественное объединение 

«Вертикаль» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

      С 2017 в ОО действует РДШ-общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация. Воспитание подрастающего поколения в 

Российском движение школьников состоит из четырех направлений 

деятельности. 

 

Военно-патриотическое направление РДШ включает в себя: 

- Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у 

детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций. 

- Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями 

России. 



 

- Проведение образовательных программ по повышению квалификации 

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. 

Направление РДШ «Гражданская активность» помогает формировать новое 

поколение молодых людей, способных активно участвовать в жизни своей 

страны и готовых к вовлечению к социально востребованной деятельности. 

Добровольчество — это реализация личностного потенциала, самовыражение и 

самоопределение, приобретение полезных навыков, новые знакомства. 

Включаясь в добровольческую деятельность, члены доо могут: 

-Оказывать помощь социально-незащищенным группам населения, 

формировать ценности доброты и милосердия. Участвовать в организации 

культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках,  культурных 

центрах, парках и т.д. 

-Стать волонтёром спортивных, образовательных, социокультурных 

мероприятий местного, регионального и всероссийского уровней, быть 

организатором профилактических акций, участвовать в работе школьных 

волонтёрских отрядов. Присоединиться к движению «Волонтёры Победы» и 

вместе с ними сохранять историю своего рода и стать волонтёром мероприятий, 

приуроченных к Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Поисковая деятельность — это возможность увековечить память об 

исторических событиях и судьбах Героев Отечества, присоединиться к одному 

из отрядов Поискового движения России. 

Краеведение— это проекты историко-краеведческой работы, позволяющей 

узнать об истории и культуре Малой Родины, это познавательные и 

увлекательные путешествия по самым интересным местам нашей страны. 

Экология — это участие в природоохранной деятельности, организация 

экологических мероприятий, акций, проведение исследований и реализация 

социальных проектов. 

 Информационно-медийное направление РДШ — это: 

 поддержка талантливых юных журналистов; 

 повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 



 

 проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для 

школьников; 

 Юные журналисты и корреспонденты могут попробовать себя в деле работы со 

СМИ  разного уровня. Будущие представители сферы   интернет-технологий 

могут проявить себя в деле продвижения молодёжного контента в социальных 

сетях, создания видеороликов. 

«Личностное развитие» включает  в себя: 

Творческое развитие: 

 организация творческих событий — фестивалей и конкурсов, акций и 

флешмобов; 

 реализация культурно-образовательных программ — интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми;  

 проведение культурно-досуговых программ — посещение музеев, театров, 

концертов; организация экскурсий; 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

 организация фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и флешмобов; 

 организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса 

ГТО; 

 проведение интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми. 

Популяризация профессий: 

 проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 

определение будущей профессии; 

 поддержка и развитие детских проектов; 

 организация профильных событий — фестивалей, конкурсов, олимпиад, 

акций.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 



 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

  договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 



 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел 

Модуль «Волонтёрство» 

       Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтёрство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтёрство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 

     Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне:  

   участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий городского уровня от лица школы (в 

работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

   участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том 

числе городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 



 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, 

центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений 

    включение школьников в общение (посредством электронных 

сетей) с детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях 

здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа по благоустройству клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

Модуль «Экскурсии, походы» 

          Экскурсии, походы помогают школьнику 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.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 



 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею,  на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, 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; 



 

 летний выездной палаточный поход, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа похода может включать марш-броски, ночное 

ориентирование, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

            Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведённых ключевых дел, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 



 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг кадетов, флаг юнармии, эмблема, галстук 

детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как 

в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Безопасное детство» 

    Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

формирование законопослушного гражданина предполагает меры по 

предотвращению противоправного поведения школьников и формирование у 

них потребностей в безопасном и здоровом образе жизни. Это направление 

работы является неотъемлемой частью воспитательного процесса школы и 

организуется следующим образом.  

Основные участники: педагогический коллектив школы; социально-

педагогические службы школы; обучающиеся 1-11 классов; родители (законные 

представители) обучающихся; муниципальные учреждения и ведомства системы 

профилактики.  

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

– это целенаправленная система мер, формирующая установки 

гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов 

решения споров, профилактики правонарушений. 



 

Пребывание ребенка в школе целесообразно рассматривать как этап его жизни, 

предполагающий создание условий не только для физического оздоровления, но 

и для личностного роста молодого человека, для формирования 

законопослушного гражданина. 

К структурным элементам правовой культуры личности относится знание 

системы основных правовых предписаний, понимание принципов права, 

глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, 

убежденность в необходимости соблюдения их требованию, активная 

жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые знания 

в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование 

привычек и социальных установок, которые не противоречат требованиям 

юридических норм. Центральной задачей правового  воспитания является 

достижение такого положения, когда уважение к праву становится 

непосредственным, личным убеждением школьника.Необходимо уделить 

внимание понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, морального 

облика, кодекса чести. В этом состоит уникальность  воспитания правовой 

культуры, формирования законопослушного поведения школьников. 

     В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 от   24.06.1999г. (в редакции на 

27.06.2018), ст.14.5  подчеркнута необходимость разработки и внедрения в 

практику работы образовательных учреждений мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

       Рост  правонарушений  и  преступности в обществе, а,  следовательно, и в 

среде школьников, рост неблагополучных семей, а также семей находящихся в 

социально-опасном положении и  не занимающихся воспитанием, содержанием 

детей  является  основанием воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения,  как учащихся, так и их родителей. Весь 

педагогический коллектив проводит работу по предупреждению вовлечения 

учащихся в экстремистски настроенные организации и группировки. К участию 



 

в массовых беспорядках, хулиганских проявлениях во время проведения 

спортивных мероприятий, распространению идей, пропагандирующих 

межнациональную, межрелигиозную рознь привлекаются учащиеся старших 

классов. В процессе учёбы школьники должны освоить специальные умения и 

навыки, научиться законным и нравственным способом защиты прав и свобод. 

Гражданское общество начинается с  воспитания гражданина. 

 

На общешкольном уровне: 

- через цикл просветительских мероприятий, направленных на профилактику 

семейного неблагополучия, здорового образа жизни, профилактика 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, правовое и 

нравственное воспитание;  

- через работу Совета профилактики школы, в состав которого включены 

представители администрации и педагогических сообществ школы, 

родительского актива, правоохранительных органов, муниципальных органов 

социального обеспечения, социально-психологическая служба школы; 

- через реализацию школьных планов воспитательно - профилактической 

деятельности по направлениям: 

- профилактика  детского дорожного транспортного травматизма (на всех видах 

дорог) и изучение Правил дорожного движения; 

- профилактика безопасного пребывания в сети интернет; 

- профилактика вредных привычек; 

-профилактика участия в объединениях экстремистской и террористической 

направленности; 

- профилактика суицидальных наклонностей у обучающихся. 

 

На групповом уровне: 

 патронаж семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 организация работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, вредных привычек, зависимостей и здоровому 



 

образу жизни в классах; 

 изучение особенностей микрорайона, его негативных проявлений и 

воспитательного потенциала; 

 взаимодействие с общественностью по профилактике и изменению 

негативных тенденций социума; 

 проведение совместных мероприятий со специалистами 

профилактических служб города и области; 

 коррекционно-психологическая работа, поиск путей решения 

проблем. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей или учащихся для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 социально-психологическое сопровождение учащихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и социально-опасное положение; 

 профилактика социального сиротства. 

 

                                                       Модуль «Патриот» 

 

         В современном обществе гражданско-патриотическое воспитание – это 

обучение и воспитание, направленное на формирование комплекса знаний и 

представлений об обществе, о достижениях страны, 

присвоение демократических ценностей, воспитание патриотизма, знание и 

уважение истории, развитие политически грамотной личности, осознающей 

также свою ответственность, как перед обществом, так и перед государством. 

Таким образом, важнейшая цель гражданско-патриотического образования – это 

раскрытие перед обучающимися перспектив жизни в обществе, воспитание 

гражданственности и патриотизма.  С 2000 года в школе функционируют классы 

кадетов МЧС России. В 2017 году в школе был создан отряд юнармейцев, 

который носит имя дважды Героя Советского Союза  маршала Чуйкова В.И. 



 

Кадеты, юнармейцы   - неотъемлемая часть жизни школы, города, активные 

участники акций, торжественных мероприятий, построений, Вахт Памяти. 

        Новое время требует от школы адекватных современных социально-

педагогических форм и методов воспитания. В первую очередь - это учебный  

компонент (через учебные предметы, дополнительное образование, элективные 

курсы, внеурочную деятельность). Включает получение знаний и понимание 

историко-географического образа России, устройства страны; места в мировом 

контексте. 

       Второй компонент – это эмоционально-ценностный. Формирование 

гордости за Родину, толерантности, уважения личности; организация экскурсий 

по культурно-историческим местам области и за ее пределы. 

      И, в-третьих – это деятельностный компонент. Это инициативное участие в 

общественной жизни школы, города, страны, способность к самостоятельному 

социальному действию, социальному проектированию. 

   Каждый из этих компонентов успешно реализуется в нашей ОО. 

   Ключевые понятия: « гражданин», «патриот», «гражданское образование», 

«патриотическое воспитание», «комплексная модель гражданина», «методы» 

«формы», «инновации» «технологии», «гражданские навыки». 

  Методы, методики, технологии: самостоятельная работа с информацией, 

исследование, анализ, проведение мероприятий, встреч, торжественных 

построений, разработка сценариев, работа над  проектами, работа с Интернет-

ресурсами. 

        Гражданско-патриотическое воспитание школьников должно стать той 

объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих 

патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле. А  активное развитие  

кадетского, юнармейского движения в школах призвано дать новый импульс 

духовному оздоровлению учеников, воспитать поколение, которое со временем 

возведет Россию на пьедестал. 

      Главные идеи: 

- воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей 



 

страны. 

- формирование уважительного отношения к представителям других 

национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность 

      Главные цели: 

-  формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции.  

      Задачи: 

-  формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

-  формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

-  воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны; 

- обучать навыкам бесконфликтного общения, противодействию социально 

опасному поведению, в частности вовлечению в экстремистскую деятельность. 

       Основными формами деятельности являются: 

 проведение занятий и внеклассных мероприятий по изучению истории 

России, ее самобытности и уникальности. 

 проведение военно-спортивных соревнований, игр, туристических 

походов; занятий по спортивной подготовке учащихся. 

 организация тематических экскурсий по местам воинской славы, музеям, 

памятникам. 

 организация работы по пропаганде здорового образа жизни. 

 участие в тематических конкурсах, выставках.  



 

 активное сотрудничество с  социумом и общественными организациями 

города и области. 

           

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 школы (администрацией 

школы, социально-психологической службой, классными руководителями, 

учителями-предметниками, вожатой). 

     Основными инструментами анализа служат: анкеты, опросники, онлайн-

диагностика,     

       мониторинговые карты, матрица – SWOT анализа и др.  

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 педагогам, 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 школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 



 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

       Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

      Анализируя результаты воспитания по данному направлению, мы 

учитываем, что развитие личности не дает сиюминутного результата, так как это 

сложный, многоэтапный и многофакторный процесс, результаты которого 

проявляются не сразу, а с течением времени.  

В школьных классных коллективах у обучающихся накапливается опыт 

нравственных взаимоотношений, формируется привычка морального 

самоконтроля в общении, предотвращении конфликтных ситуаций. Подростки 

становятся более доброжелательными, быстрее и легче находят выход из 

конфликтных ситуаций, лучше себя ведут, терпимее относятся друг к другу. 

Учащиеся демонстрируют осведомленность о нравственных представлениях; 

проявление большей самостоятельности на пути решения нравственных 

проблем; стремление учитывать и прогнозировать последствия своих поступков; 

позитивную нравственную направленность своих действий и поступков. 

Для оценки результативности деятельности по воспитанию учащихся нами 

использовались такие показатели, как удовлетворённость детей, педагогов и 

родителей качеством воспитательно-образовательного процесса; защищенность 

и комфортность учащихся школы. По этим показателям школа –комфортная 

среда для пребывания и образовательной деятельности для детей. Результаты 

анализа показателя «степень соответствия реального образа школьника моделям 

выпускника разных возрастных ступеней школы» дают возможность 

сформулировать ряд проблем:  

-   недостаточная мотивированность отдельных обучающихся к социальной 

активности;  



 

- проблема социальной дезорганизации отдельных обучающихся, когда 

общественные культурные ценности, нормы, с одной стороны и ожидания 

личности, сформированные на основе недостаточного социального опыта, 

противоречат друг другу; 

- противоречия во влияниях семьи и школы на личность ребёнка, и, как 

следствие, замкнутость и обособленность отдельных учащихся.  

      На решение этих проблем направлена данная программа, а также решить эти 

проблемы поможет индивидуальная и групповая работа школьной социально-

педагогической службы и психологическое сопровождение развития отдельных 

учащихся. 

 

       Воспитательная деятельность педагогов.  

      Классные руководители и учителя-предметники осознают важность 

системного подхода к воспитанию, стремятся формулировать цели и задачи 

воспитания на основе актуальных требований школы, семьи и личности 

обучающегося, отталкиваясь от сформулированных в ФГОС требований к 

личностным результатам образования. Все педагогические работники школы 

стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей; доброжелательному стилю общения со 

школьниками. Отличительными качествами педагогов школы являются: умение 

успешно работать в инновационном режиме; умение анализировать 

воспитательный процесс, находить пути его оптимизации; умение 

проектировать и реализовывать воспитательные цели; умением осваивать новый 

опыт, пользоваться обобщенным опытом коллег; обладают способностью к 

конструктивному самовыражению.  

Педагоги активно участвуют в работе предметных методических объединениях 

и методического объединения классных руководителей. 

     Главной проблемой большинства педагогов школы является чрезмерная 

насыщенность профессиональной деятельности, сочетание функций учителя-

предметника, педагога дополнительного образования и классного руководителя, 



 

решение которой сегодня не представляется возможным.  

    Снижению эмоциональной напряжённости труда педагогических работников 

могут служить организационные меры со стороны администрации школы. 

        Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации направлено на повышение способности образовательного 

учреждения эффективно и целенаправленно влиять на развитие личности 

школьника. 

        Воспитательная работа проводится на основе годового плана 

воспитательной работы школы, планов классных руководителей, методических 

объединений классных руководителей. Отчеты классных руководителей и обмен 

опытом заслушиваются на методических советах и педсоветах, семинарах 

классных руководителей, на административных совещаниях. По итогам каждого 

месяца, на общешкольной линейке (по уровням образования), подводится итог 

работы класса на уровне общешкольного конкурса «Самый классный класс», 

учащиеся школы за активное участие в воспитательно-образовательном 

процессе получают разного рода награды (грамоты, сертификаты участников, 

благодарственные письма, призы), педагоги – стимулирующие выплаты. 

Управление воспитательной деятельностью направлено на повышение 

конкурентоспособности школы в городском образовательном пространстве, для 

чего учитываются не только изменения, происходящие в самом учреждении, но 

изменение позиций школы в сравнении с достижениями других учреждений 

образования города. В настоящее время главными управленческими проблемами 

является чрезмерная нагрузка педагогов и дефицит кадров руководителей 

детских объединений и старших вожатых. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы 

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

    Все ресурсы, имеющиеся в школе, эффективно используются в обеспечении 



 

воспитательного процесса.  

Перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проекты направленных на это управленческих 

решений представлены в каждом направлении анализа. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

      Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, 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 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности дополнительного 

образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством работы профилактике правонарушений и по формированию навыков 

по соблюдению правил дорожного движения; 



 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством гражданско-патриотического воспитания; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

    Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

                                                                  Школьный урок 
(согласно индивидуальным  планам работы учителей начальных классов и  

учителей-предметников) 

                                                          Классное руководство 
 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Дела 
Классы Ориентировочн

ое время 

Ответственные 



 

проведения 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса  

1-4 Сентябрь,  

январь  

Классные руководители, 

социальные педагоги 

Оформление личных дел учащихся  1-4   1 раз в год Классный руководитель, 

замдиректора по УВР 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе.  

1-4 По плану школы  классные руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной 

работы с классом.  

Коррекция плана воспитательной 

работы на новую четверть  

1-4 Сентябрь 

1 раз в четверть 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности) в соответствии с 

планом ВР    

1-4 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные руководители, 

родительская 

общественность, актив 

класса 

Проведение классных часов   1-4 1 раз в неделю по 

утвержденному 

графику 

Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Организация горячего питания 

учащихся  

1-4 ежедневно Классные руководители, 

отв. за питание 

Оформление и заполнение 

электронного и классного журнала  

1-4 ежедневно Классные руководители 

Предоставление заместителю 

директора по воспитательной работе 

информации о проведенной 

воспитательной работе с классным 

коллективом.   

1-4 1 раз в четверть или 

по необходимости 

Классные руководители 

Организация и контроль дежурства 

учащихся по классу  

1-4 ежедневно Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Организация и контроль прохождения 

учащимися медицинского 

обследования  

1-4 в течение года Классные руководители, 

медицинские работники 

 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса  

1-4 Сентябрь, май Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

1-4 в соответствии с 

планом ВР класса и 

школы 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 



 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, 

в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности 

обуч-ся и их родителей 

жизнедеятельностью в ОО и др.  

Проведение индивидуальной работы 

со школьниками класса, направленной 

на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети 

фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения  

1-4 в течение года Классные руководители, 

актив класса, 

родительская 

общественность,  

Организация индивидуальной работы 

с учащимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании  

1-4 в течение года по 

плану ВР класса 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или 

опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий   

1-4 ежедневно Классные руководители, 

социальные педагоги 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей  предметников 

к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке.  

1-4 по плану ВР класса Классные руководители, 

учителя-предметники, 

ПДО, социальные 

педагоги 

Консультации классного 

руководителя с учителями 

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися. 

1-4 еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю 

директора по учебно-воспитательной 

работе информацию об успеваемости 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 



 

учащихся класса за четверть, год.   

Привлечение учителей предметников 

к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей.   

1-4 По плану работы с 

родителями 

учащихся 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом  

1-4 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или 

их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками   

1-4 регулярно  классные руководители 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча класса  

1-4 По плану ВР Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией, в 

благотворительной ассоциации «Мы 

вместе»  и в решении вопросов 

воспитания и обучения их детей  

1-4 по плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса  

1-4 по плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы. Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьёй" 

1-4 по плану ВР класса, 

17 сентября 

Классные руководители 

Организация выездных экскурсий, 

походов 

1-4 по плану ВР класса Классные руководители, 

родительский комитет 

    

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

Название курса Класс Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

«Православные ступени»  4 10 Гончарова Л.В. 



 

«Школа речевого развития» 

«Умники и умницы» 

«Музейными тропинками» 

«Ступеньки к успеху» 

«Умники и умницы» 

«Уроки доброты» 

«В мире книг» 

«Веселый карандаш» 

3 8 

Бильдина Н.П. 

«Умники и умницы» 

«В мире книг» 

«Музейными тропинками» 

«Ступеньки к успеху» 

3 7 

Сукманова О.Л. 

«Я и общество» 

«Умники и умницы» 

 «Мир деятельности» 

«Художественная роспись» 

«Ступеньки к успеху» 

3 8 

Полехина Ж.Н. 

«Православные ступени» 

«Школа речевого развития» 

 «Умники и умницы» 

«Музейными тропинками» 

«Ступеньки к успеху» 

4 10 

Щегликова О.Ю. 

Умники и умницы» 

 «Ступеньки к успеху» 

 «Музейными тропинками» 

«Занимательный русс. язык» 

4 8 

Рудакова С.Ф. 

 «Умники и умницы» 

 «Ступеньки к успеху» 

 «Музейными тропинками» 

«Занимательный русс. язык» 

4 8 

Казакевич Л.Н. 

«Занимательная математика» 

«Музейными тропинками» 

«Азбука пешеходов» 

«Книголюбы» 

«Весёлая грамматика» 

«Весёлый карандаш» 

 

1 

10 

Макарова С.Л. 

«Умники и умницы» 

«В мире книг» 

«Краеведение» 

«Занимательная грамматика» 

«Художественная роспись» 

2 10 

Бычкова Л.М. 

«Умники и умницы» 

«Занимательная грамматика» 

«Ступеньки к успеху» 

«Краеведение» 

«В мире книг» 

2 10 

Нефедова Т.В. 

«Умники и умницы» 

«В мире книг» 

«Краеведение» 

«Занимательная грамматика» 

«Художественная роспись» 

2 10 

Максимова Е.А. 



 

«Умники и умницы» 

«Художественная роспись» 

«Проекты» 

«Ступеньки к успеху» 

3 8 

Зюбина Н.Н. 

«Умники и умницы» 

«Уроки доброты» 

 «Ступеньки к успеху» 

«Музейными тропинками» 

«В мире книг» 

1 9 

Ракитская Н.Н. 

«Умники и умницы» 

«Уроки доброты» 

 «Ступеньки к успеху» 

«Музейными тропинками» 

«В мире книг» 

1 9 

Зенкина Н.Н. 

«Занимательная математика» 

«В мире книг» 

 «Краеведение» 

«Занимательная грамматика» 

2 8 

Гурова Е.Н. 

«Умники и умницы» 

 «Православные ступеньки» 

«Музейными тропинками» 

«В мире книг» 

«Ступеньки к успеху» 

4 9 

Тришкина З.И. 

«Умелые ручки» 3 4 Зусько М.Г. 

«Подвижные игры» 4 5 Крюкова Е.В. 

«Подвижные игры» (ОФП) 1 2 Карпушина Т.И.  

«Весёлые артисты» 3 4             Зайцева Е.Л. 

«ОФП» 2,3 3        Головенкова О.И. 

                                                           Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс

ы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация и проведение 

торжественных линеек  

«1 сентября- День знаний»   

Тематический классный час  

1-4 1сентября Заместитель директора 

по УВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Хоровод Дружбы, Свеча памяти 

(Памяти детям Беслана) 

1-4 3 сентября Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

  Мероприятия месячника безопасности 

 и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 сентябрь     

  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

руководители ДЮП и 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники» 1 Последняя неделя Старшая вожатая 



 

октября 

Открытие школьной спартакиады 

«Семья ГоТОва!»;  

 Осенний День Здоровья, посвящённый 

Дню Города 

1-4  27-30 

сентября 

Учителя физкультуры, 
старшая вожатая 

 Мероприятия месячника правового 

воспитания. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы) 

1-4 18-22 октября Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

 День Учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, концертная 

программа. 

2-4         1-5 октября Заместитель директора 

по УВР,  

старшая вожатая 

«Золотая осень»:  конкурс рисунков, 

конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

2,3          октябрь Классные руководители 

    Мероприятия месячника 

«Взаимодействие семьи и школы»: 

выставка рисунков, фотографий,  

акции по поздравлению  

с Днем  Матери, с Днем Отца,  

конкурсная  программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», общешкольное 

родительское собрание 

1-4      22-26   ноября Заместитель директора 

по УВР,  

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

День  Народного Единства,  

День добрых дел,благотворительная 

ярмарка 

1-4 1-3 ноября Старшая вожатая, 

классные руководители 

Новогодний серпантин: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

поделок новогодних игрушек, 

утренники «В гостях у сказки». 

1-4       20-28 декабря Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 Часы памяти: 

 «Блокада Ленинграда», 

«Освобождению города Курска 

посвящается…» 

 

3,4 

          

       24-28 февраля 

 

Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

«Вперед, мальчишки», акция по 

поздравлению, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4        21-25  

февраля 

  Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренники 

1-4 3-7 марта Классные руководители 

День Победы: акции     «Бессмертный 

полк», проект «Окна Победы», 

«Герой в моей семье» 

1-4 4-9 мая Классные руководители 

Торжественная линейка 

 «Последний звонок 

1   20 мая Заместитель директора 

по УВР 

День  защиты детей. 

 

1-4 1-3 июня Начальник лагеря, 

классные 

руководители 



 

                                                                         Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

    Выборы членов  и актива 

ученического самоуправления в 

классных коллективах. 

 Формирование секторов. 

 

    2-4 

2 неделя сентября Классные руководители 

 Организация подвижных перемен 3,4 в течение года Актив ученического 

самоуправления 

 Оформление классных и школьных 

уголков 

1-4 в течение года Классные руководители 

 Организация записи в кружки и 

секции. 

1-4 сентябрь Классные руководители. 

Центр "Спорт" 

  Участие в праздновании Дня 

пожилого человека. Подготовка 

подарков для бабушек, дедушек. 

3,4 октябрь Актив ученического 

самоуправления. 

Центр «Забота и 

милосердие» 

Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню матери, Дня Отца 

 

1-4 

ноябрь 

 

Центр "Досуг" 

Организация празднования Нового года 

в классе, украшение кабинета 

2-4 декабрь Советы классов,  

Центр "Досуг" 

Подведение итогов за год с отчетом о 

проведенных мероприятиях 

2-4 май Актив ученического 

самоуправления 

                                                                   Профориентация  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное 
время 

проведения 

Ответственные 

Беседы «Кем я хочу стать» 1-4 в течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков, проект 

 «Профессии моих родителей»  

3-4 декабрь Классные руководители 

Викторин «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

4 январь Старшая вожатая 

Организация встреч с родителями, 

представителями разных профессий 

«В мире профессий» 

1-4 в течение года Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Экскурсии (виртуальные и реальные) на 

производство, смотровую площадку 

МГОКа им.А.В.Варичева 

1-4 в течение года Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Посещение тематических выставок в 

краеведческом музее, музее МГОКа, 

дворце Горняков 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

 

 

 

Патриот 
Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировоч

ное 

Ответственные 



 

время 
проведения 

Посещение экспозиций и выставок в 

краеведческом музее, мемориальном 

комплексе «Большой Дуб», музее 

боевой славы. 

 

1-4  

 

в течение года 

 

классные руководители 

Проведение месячника военно-

патриотического воспитания 

(отдельный план) 

1-4 февраль классные руководители 

Организация и проведение Уроков 

Мужества, Дней воинской славы: 

-День окончания Второй мировой войны 

-День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей; 

-День неизвестного солдата; 

-День Героев Отечества 

1-4 в течение года 

 

3 сентября 

8 ноября 

 

3 декабря 

9 декабря 

классные руководители 

Организация мероприятий  

ко Дню Победы  (отдельный план) 

1-4 май классные руководители 

  Конкурс творческих проектов: 

«Железногорск- жемчужина КМА», 

«Железногорск -горняцкой славы 

город», «Шаг в будущее» 

1-4 в течение года классные руководители 

  3 сентября –День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Акция «Хоровод 

Дружбы» 

4 сентябрь заместитель директора 

УВР, старшая вожатая 

   Изучение учащимися на уроках, 

классных часах, внеклассных 

мероприятий правовых норм 

государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения. 

1-4 в течение года классные руководители 

   Организация встреч с представителями 

общества – истинными гражданами и 

патриотами своей страны, с ветеранами 

войны и труда 

1-4 в течение года классные руководители 

 Обсуждение книжных выставок: 

- «Символы Российского государства» 

- «Россия – Родина моя» 

- «Триумфаторы» 

- «Твой ровесник на войне» 

1-4 в течение года классные руководители 

  Проведение внеурочной деятельности 

«Музейными тропинками» в 

краеведческом музее, проведение 

мастер-классов по абонементу музея 

 

 

 

1-4 

в течение года по 

графику 

внеурочной 

деятельности 

классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

3,4 15 февраля классные руководители 

 

 

День воссоединения Крыма с Россией 

(классные часы, просмотр и обсуждение 

видеофильмов) 

 

3,4 

18 марта 

 

 

 

классные руководители 

 



 

Детское общественное объединение  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Викторина 

«История моего города» 

 

4 

 

25 сентября 

Ст. вожатая, 

актив ДОО«Вертикаль» 

Благотворительная 

«Осенняя ярмарка» 

3 - 4 22 октября Ст. вожатая, 

актив ДОО«Вертикаль» 

Посвящение в первоклассники 

«Мы школьниками стали» 

1 23 октября Ст. вожатая, 

актив ДОО«Вертикаль» 

Подготовка и проведение концерта 

«Букет для мамы» 

3 – 4  24 - 25 ноября Ст. вожатая, 

актив ДОО«Вертикаль» 

Акция 

«Спешите делать добрые дела» 

1,2 ноябрь Ст. вожатая,  

актив ДОО«Вертикаль» 

Акция  

«Птичьи столовые» 

1 - 4 декабрь-февраль Ст. вожатая, 

сектор «Милосердие» 

Праздник  

«Широкая Масленица» 

1 - 2  

 

11 – 12 марта Ст. вожатая, 

актив ДОО«Вертикаль» 

Всероссийская акция «Подари книгу» 

в Международный день 

книгодарения  

1 - 4 14 февраля Ст. вожатая, 

актив ДОО«Вертикаль» 

«Международный день Птиц» 2 - 3 19 марта Ст. вожатая, 

актив ДОО«Вертикаль» 

Общешкольная акция 

«Мы за здоровый  

образ жизни!» 

3 - 4 

 

9 апреля Ст. вожатая, 

актив ДОО«Вертикаль» 

сектор «Спорт» 

Экологический праздник  

«Живи, Земля!»  

2 - 3 22 апреля Ст. вожатая, 

сектор «Экология» 

Конкурс чтецов 

«И помнит мир спасенный». 

4  29 апреля Ст. вожатая, 

актив ДОО«Вертикаль» 

Прием в ДОО «Вертикаль» 

 

4  18 мая Ст. вожатая, 

активДОО«Вертикаль»,  

сектор «Досуг», сектор 

«СМИ» 

День детских общественных 

организаций России 100-летие 

Всесоюзной пионерской 

организации 

4  

19 мая 

 

Ст.вожатая, 

классные руководители 

Итоговые праздники 

Игровая программа 

«Ура! Каникулы!» 

1, 2, 3   в конце четверти Ст. вожатая, 

актив 

ДОО«Вертикаль», 

классныеруководител

и  

Прощание с начальной школой 4 май Ст. вожатая, 

активДОО«Вертикаль»,  

сектор «Досуг», сектор 

«СМИ», классные 

руководители 4кл 

 

 

Экскурсии, походы 
 



 

    Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

  Посещение выездных 

представлений театров в актовом 

зале школы. 

1-4 в течение года классные руководители 

  Посещение выставок и других 

мероприятий в Дворце Горняков, 

КЦ «Русь», «АРТ», УДО города 

1-4 в течение года классные руководители 

  Экскурсии в краеведческий музей, 

музей боевой славы, учреждения 

дополнительного образования 

1-4 в течение года классные руководители 

 Сезонные экскурсии в природу 1-4 по плану  классные руководители 

   Поездки по историческим местам 

Курской области и за её пределы. 

1-4   сентябрь, май классные руководители 

  Туристические походы  

«В поход за здоровьем» 

1-4 май классные руководители 

Экскурсии на рабочее место 

родителей  

1-4 в течение года классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

  Организация выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям, сезонным 

явлениям и памятным датам 

1-4 в течение года Старшая вожатая  

 Оформление классных уголков 1-4 в течение года Классные руководители 

  Трудовые десанты по уборке 

кабинета 

1-4 в конце каждой 

четверти 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов к 

новому году 

1-4 в течение года     Классные 

руководители 

   Участие в школьных и городских 

выставках декоративно-

прикладного искусства  

1-4 в течение года     Классные 

руководители 

  Озеленение классных кабинетов. 

Уход за комнатными цветами 

 

1-4 в течение года     Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выявление детей «группы риска», 

имеющих отклонения в поведении, 

трудности адаптации к школе, 

трудную семейную ситуацию 

1-4 сентябрь Классные 

руководители,  

социальный педагог  

педагог – психолог  

Составление социального паспорта 

классов 

1-4 сентябрь Классные руководители 

  Организация бесплатного горячего 1-4 сентябрь Заместитель директора 



 

питания. «Горячее питание- залог 

здоровья школьников» 

УВР, классные 

руководители 

Организация летнего отдыха, 

оздоровление детей.  

Работа школьного лагеря. 

      1-4 май, июнь Начальник школьного 

лагеря,  

классные руководители  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Подари книгу 

библиотеке»,  «Бессмертный 

полк»,   «Новогодний серпантин», 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки».  

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Участие в благотворительных акциях 

«Помоги ближнему своему», 

марафонах «Мир детства», 

оказание адресной материальной 

помощи детям, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

1-4 в течение года Родительский комитет 

  Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 1 раз в четверть Директор школы 

   Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей - родительский лекторий 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 в течение года Системный 

администратор 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, посещение выставок. 

1-4 в течение года Классные руководители 

 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями   

по вопросам воспитания, обучения 

детей. 

1-4 по плану Совета Социальный педагог 

 

 

 

Формирование законопослушного 

гражданина.  

Темы родительских собраний: 

1. -Законы воспитания в семье. 

Какими им быть? (1 класс) 

2. -Воспитание ненасилием в 

семье. (2 класс) 

3. -Как научить сына или дочь 

говорить «нет»? (3 класс) 

4. -Детская агрессивность, ее 

причины и последствия (4 класс) 

1-4 по плану 

родительских 

собраний 

Классные руководители 

 

Безопасное детство 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в профилактических акциях: 

«Внимание! Дорога!», «Внимание - 

1-4 в течение года Классные 

руководители 



 

дети!», «Школьные каникулы», 

«Первоклассник»  

Посещение занятий в  

МОУ «СОШ №7» в кабинете ПДД 

1-4 по графику Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний:  

«Светоотражатели и детские 

удерживающие приспособления»,  

«Роль семьи в профилактике 

правонарушений среди детей» 

1-4 1 раз в четверть администрация 

Организация взаимодействия между 

школой, органами внутренних дел, 

службами социальной защиты  

1-4 в течение года Администрация, 

социальный педагог 

Выявление семей и детей, 

нуждающихся в защите государства 

1-4 в течение года Администрация, 

социальный педагог 

Проведение профилактических 

мероприятий по ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

социальный педагог 

Формирование законопослушного 

гражданина. Темы бесед : 

-Международные документы о правах 

ребенка. 

-Правила поведения учащихся.   Для 

чего они нужны? 

-Мои права и права других людей. -

Мои обязанности. 

 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

социальный педагог 

                                                                

                                                                      Волонтёрство 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в акциях и субботниках «Шаг 

навстречу города» 

4 сентябрь, май  Классные 

руководители 

 Изготовление кормушек для птиц, 

кормление птиц зимой 

1-4      ноябрь  Классные 

руководители 

Проведение благотворительных 

ярмарок, участие в общешкольных 

Днях добрых дел.  

3,4       по факту  Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 Участие в благотворительных акциях 

«Помоги ближнему своему», 

марафонах «Мир детства», оказание 

адресной материальной помощи 

детям. 

1-4    в течение года Администрация, 

родительский комитет 

 Акция «Белый цветок», «Подари 

книгу», «Книжкин доктор», «День 

бездомного кота» 

1-4  в течение года  Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

https://infourok.ru/go.html?href=..%2F..%2F..%2Fdoc%2F1205%2F%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2F%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%AB%2F%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2520%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

 Организационный раздел 
 

7.Учебный план начального общего образования 

 

Базисный учебный план школы, реализующий Программу Школы, 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образо- 

вания реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих це- 

лостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуа- 

лизации обучения. 

 
Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования по ФГОС на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

разработан на основе: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (редакция от 30.04.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.06.2021); 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 No373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования» с 

изменениями; 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. No 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



 

среднего общего образования»; 

4) Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 No28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно -эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.01.2021г. No2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 

No 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

6) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. No03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования»; 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации No 08-

761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Целью учебного плана НОО является создание условий, которые 

способствуют умственному развитию обучающихся, самопознанию и осо- 

знанному личностному самоопределению, сохранению их здоровья 

Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова- 

ния, отражает процессы модернизации современного образования. 

Общая направленность учебного плана: 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 



 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и по- 

требностями; 

 обеспечение общего универсального образования, установленно- го 

образовательным государственным стандартом; 

 помощь в самоопределении и социальной адаптации обучаю- щихся в 

современных социально-экономических условиях. 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» опреде- 

ляет максимальный объем учебной нагрузки школьников, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального компо- 

нентов и компонента образовательного учреждения, 

Учебным планом предусмотрен 4-летний срок освоения образователь- 

ных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года для 1-х классов –– 33 недели, для 2-4 классов – 34 недели. 

Базисный учебный план начального общего образования МОУ «Сред- 

няя общеобразовательная школа № 8» состоит из 2-х частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, вклю- 

чающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме- 

тов, структуру обязательных предметных областей  Филология  (русский 

язык и литературное чтение), Родной язык и литературное чтение на родном 

языке (родной язык и литературное чтение на родном языке), Математика и 

информатика (математика), Обществознание и естествознание (окружающий 

мир), Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики), Искусство (музыка, изобразительное искусство), 

Технология, Физическая культура, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приоб- щение их 



 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последу- ющих 

ступенях основного общего образовании, их приобщение к информа- 

ционным технологиям; 

 формирование экологической культуры, здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индиви- 

дуальностью. 

         Ведущие целевые установки системы учебников обеспечивают 

организацию учебной деятельности учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода, в процессе которой создаются условия для дости- 

жения определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы посредством фор- 

мирования универсальных учебных действий как основы ведущей образова- 

тельной компетенции – умения учиться. 

         В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированными в Минюсте Рос- 

сии 03.03.2011г., регистрационный номер 19993) продолжительность уро- 

ков для 1-х классов (I полугодие) – 35 минут, для 1-х кл. (II полугодие) и для 

2 - 4 кл. - 45 минут. В I полугодии ежедневно - организация динамической 

паузы продолжительностью 40 минут. Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 21 час; продолжительность пере- 

мен - от 10 до 20 минут. Режим работы - пятидневная учебная неделя. 

       Максимальный объем допустимой учебной нагрузки обучающихся 

соответствует требованиям СанПиН. В 2021-2022 учебном году в 1-4-х клас- 

сах используют следующие учебно-методические комплекты: «Начальная  

школа XXI века», «Перспектива». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-х-4-х клас- 



 

сах используется на увеличение двигательной активности и развитие физи- 

ческих качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

Все образовательные предметные программы учебного плана допу- 

щены (рекомендованы) Министерством образования науки РФ и обеспечи- 

вают начальное общее образование на уровне государственного образова- 

тельного стандарта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 



 

7.2. План внеурочной деятельности 

 

7.2.1.Пояснительная записка. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО неотъемлемой частью обра- 

зовательного процесса является внеурочная деятельность, которая организу- 

ется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социаль- 

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Начальная школа представляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспу- 

ты, олимпиады, конкурсы, спортивные соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся начальная 

школа использует возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре- 

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи- 

тывается при определении объемов финансирования, направляемых на реа- 

лизацию основной образовательной программы. 

На реализацию раздела «Внеурочная деятельность» отводится до 1350 

часов за 4 года, то есть не более 10 часов на класс (количество часов на одно- 

го обучающегося определяется его выбором). 

 

 

 

 

                                                                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Тематическое планирование надпредметного курса «Мир деятельности» 

1 класс 
№ п/п Темы занятий 

надпредметного курса 
«Мир деятельности» 

Цели формирования знаний 

Надпредметный курс «Мир деятельности» 

Цели формирования умений 

Урочная и внеурочная деятельность 

I четверть (8 часов) 

 
1 

Тема: «Учиться… А что это 

значит?» 

Цель: Сформировать представление об 

учебной деятельности (2 шага). 

Цель: Сформировать умение фиксировать прохож- 

дение 2 шагов учебной деятельности и опыт само- 

оценки этого умения на основе применения эталона. 

 
2 

Тема: «Учитель и ученик». Цель: 1) Сформировать представление о 

функции учителя в учебной деятельности. 

2) Закрепить представления о функции уче- 

ника в учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение определять функцию 

учителя в учебной деятельности и опыт самооценки 

этого умения на основе применения эталона. 

 
3 

Тема: «Я ученик. Правила по- 

ведения на уроке». 

Цель: Составить основные правила поведе- 

ния ученика на уроке, исходя из функций 

ученика и учителя. 

Цель: Сформировать умение выполнять основные 

правила поведения ученика на уроке и опыт само- 

оценки этого умения на основе применения этало- 

на. 

 
4 

Тема: «Личностные качества 

ученика: активность в учеб- 

ной деятельности». 

Цель: Сформировать представление об ак- 

тивности в учебной деятельности как лич- 

ностном качестве, необходимом ученику 

для успеха в учении. 

Цель: Сформировать умение проявлять активность 

в учебной деятельности и опыт самооценки этого 

умения на основе применения эталона. 

 
5 

Тема: «Учимся дружно. Рабо- 

та в парах». 

Цель: Построить простейшие правила рабо- 

ты в парах в учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение применять правила ра- 

боты в парах при совместной работе в учебной дея- 

тельности и опыт самооценки этого умения на ос- 

нове применения эталона. 



 

 

II четверть (7 часов) 

 
 

9 

Тема: «Как научиться быть 

внимательным». 

Цель: 1) Сформировать представление о 

необходимости быть внимательным в учеб- 

ной деятельности. 

2) Познакомить с простейшими приемами 

развития устойчивости внимания. 

Цель: Сформировать мотивацию к развитию 

своего внимания, умение выполнять упражне- 

ния для развития внимания и опыт самооценки 

этого умения на основе применения эталона. 

 

 
10 

Тема: «Затруднение – мой по- 

мощник в учении». 

Цель: 1) Сформировать представление о за- 

труднении как о необходимом этапе учения 

и о правильном отношении к нему со сторо- 

ны ученика. 

2) Построить способ фиксирования 

затруднения. 

Цель: Сформировать умение спокойно отно- 

ситься к затруднениям в учебной деятельности, 

грамотно их фиксировать и опыт самооценки 

этого умения на основе применения эталона. 

 

 
 

11 

Тема: «Ценности нашей жиз- 

ни. Здоровье». 

Цель: 1) Сформировать представление о ро- 

ли истинных ценностей в жизни каждого 

человека и раскрыть приоритет ценности 

Здоровья. 

2) Построить основные правила, позволяю- 

щие сохранить здоровье при выполнении 

учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение применять прави- 

ла, позволяющие сохранить здоровье при вы- 

полнении учебной деятельности, и опыт само- 

оценки этого умения на основе применения 

эталона. 

 
12 

Тема: «Учимся дружно. Работа 

в группах». 

Цель: Построить простейшие правила груп- 

пового взаимодействия в учебной деятель- 

ности. 

Цель: Сформировать умение применять прави- 

ла работы в группах в учебной деятельности и 

опыт самооценки этого умения на основе при- 

менения эталона. 

 
13 

Тема: «Личностные качества 

ученика: терпение в учебной 

деятельности». 

Цель: Сформировать представление о тер- 

пении в учебной деятельности как личност- 

ном качестве, необходимом ученику для 

успеха в учении. 

Цель: Сформировать умение быть терпеливым 

в учебной деятельности и опыт самооценки 

этого умения на основе применения эталона. 



 

 

III четверть (10 часов) 

 

17 

Тема: «Как выяснить, что я не 

знаю?» 

Цель: Сформировать представление о струк- 

туре I шага учебной деятельности. 

Цель: Сформировать умение фиксировать по- 

следовательность действий на первом шаге 

учебной деятельности и опыт самооценки это- 

го умения на основе применения эталона. 

 

 
18 

Тема: «Зачем ученику домаш- 

нее задание». 

Цель: 1) Сформировать представление об 

учебной деятельности вне уроков. 

2) Определить цели выполнения домашнего 

задания и раскрыть его значимость для учени- 

ка. 

Цель: Сформировать мотивацию к выполне- 

нию домашнего задания, умение грамотно 

формулировать его цель и опыт самооценки 

этого умения на основе применения эталона. 

 

 

 
19 

Тема: «Семья – мой помощник 

в учении». 

Цель: 1) Сформировать представление о ро- 

ли семьи как помощника ребенка в учении, 

ценностное отношение к своей учебной дея- 

тельности как составной части успешной 

жизни семьи, ее истории. 

2) Построить правила взаимодействия со 

взрослыми в случае возникновения затрудне- 

ний при выполнении домашнего задания 

Цель: Сформировать умение применять прави- 

ла взаимодействия со взрослыми при выпол- 

нении домашнего задания и опыт самооценки 

этого умения на основе применения эталона. 

 

 
 

20 

Тема: «Пробное учебное 

действие». 

Цель: 1) Сформировать представление о 

пробном учебном действии и затруднении 

как о необходимом этапе учения. 

2) Определить цели пробного учебного дей- 

ствия и установить форму фиксирования за- 

труднения: «Я не могу выполнить … 

(данную конкретную задачу)». 

Цель: Сформировать умение правильно фор- 

мулировать цель пробного учебного действия 

на уроке, фиксировать индивидуальное за- 

труднение во внешней речи и опыт самооцен- 

ки этого умения на основе применения этало- 

на. 

 
 

21 

Тема: «Не могу? – Останов- 

люсь, чтобы подумать». 

Цель: Сформировать представление о шаге 

учебной деятельности – «остановлюсь, что- 

бы подумать» (выход в пространство рефлек- 

сии) как о необходимом этапе преодоления 

затруднения. 

Цель: Сформировать умение обдумывать ситуа- 

цию при возникновении затруднения (выходить 

в пространство рефлексии) и опыт самооценки 

этого умения на основе применения эталона. 



 

 

 
22 

Тема: «Причина затруднения». Цель: Сформировать представление о при- 

чине затруднения ученика при открытии 

нового знания. 

2) Построить способ формулирования при- 

чины затруднения в учебной деятельности 

при открытии нового знания. 

Цель: Сформировать умение формулировать 

причину затруднения в учебной деятельности 

и опыт самооценки этого умения на основе 

применения эталона. 

IV четверть (7 часов)  

 
 

26 

Тема: «Как проверить свою ра- 
боту». 

Цель: 1) Сформировать представление об об- 

разце и роли образца в учебной деятельности. 

2) Построить алгоритм самопроверки по об- 

разцу и сформировать первичный опыт его 

применения. 

Цель: Сформировать умение проверять свою 
работу по образцу и опыт самооценки этого 
умения на основе применения эталона. 

 

 
27 

Тема: «Личностные качества 
ученика: честность в учебной 
деятельности». 

Цель: Сформировать представление о честно- 
сти в учебной деятельности как личностном 
качестве, необходимом ученику для успеха в 
учении. 

Цель: Сформировать умение проявлять чест- 
ность в учебной деятельности и опыт само- 
оценки этого умения на основе применения 
эталона. 

 

 
29 

Тема: «Личностные качества 
ученика: доброжелательность. 

Цель: Сформировать представление о добро- 

желательности в учебной деятельности как 

личностном качестве, необходимом ученику 
для успеха в учении. 

Цель: Сформировать умение проявлять добро- 
желательность в учебной деятельности и опыт 
самооценки этого умения на основе примене- 
ния эталона. 

 



 

7.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

                                                                                                          

7.1.1. Даты начала и окончания учебного года: 

 

Начало учебного года – 01.09. 2021 г.  

Окончание учебного года – 28.05.22г. 

 

7.1.2. Продолжительность учебного года, четвертей. 

 

в 1 классах – 33 учебные недели                                     

во 2-4 классах – 34 учебные недели                               

 

Период Начало 

четверти 
Окончание четверти Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) 

1-я четверть 01.09.2021 г. 30.10.2021г. 
 

8 учебных недель 

2-я четверть 08.11.2021 г. 25.12.2021 г. 

 
7 учебных недель 

3-я четверть 10.01.2022 г. 18.03.2022. 

 
10 учебных недель 

4-я четверть 28.03.2022 г. 1 классы – 28.05.2022г  
 

9 учебных недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 
Период Дата 

 начала каникул 
Дата  

окончания каникул 
Продолжительность 

Осенние 01.11.2021г. 07.11.2021 г. 7 дней 

Зимние  27.12.2021 г. 09.01.2022 г. 14 дней 

Весенние 19.03.2022 г. 27.03.2022 г. 9 дней 

Летние  29.05.2022г. 31.08.2022г.  

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: 21.02.22-27.02.22 

 

 

7.4. Система условий реализации ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова- 

тельная школа №8» созданы все необходимые условия для реализации ООП 



 

НОО: 

 создана комфортная развивающая среда, обеспечивающая высокое качество 

образования, гарантирующая охрану и укрепление физического, психиче- 

ского и социального здоровья обучающихся; 

 учреждение укомплектовано квалифицированными педагогическими кадра- 

ми (учителя начальных классов, учителя-предметники, учитель-логопед, 

социальный педагог, педагог-психолог); 

 педагоги имеют высокий уровень квалификации: 

6 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 

3 - первую квалификационную категорию; 

 10 учителей прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Формирование функциональной грамотности младших школьников»,  1 

учитель – по программе «Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов при реализации предметной области «Основы 

религиозных культур и светской области»; 

 в школе имеются 2 спортивных зала, актовый зал, библиотека, столовая, по- 

мещение для занятий музыкой, танцами, техническим творчеством, ино- 

странными языками; 

 учебные кабинеты оборудованы интерактивными комплексами; 

 соблюдены требования санитарно-гигиенических норм, социально- 

бытовых условий, охраны труда, пожарной и электробезопасности 
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