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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка основной образовательной программы начального общего 



образования 

Основная образовательная программа уровня  начального общего образования (далее - ООП 

НОО) разработана педагогическим коллективом с участием  представителей Управляющего 

совета Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Суриковская средняя 

общеобразовательная школа».      По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную 

программу будут вноситься изменения и дополнения.  

   Программа адресована  учащимся 1-4 классов, уровень готовности ребенка к освоению 

программы устанавливается на основании медицинского заключения при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, вписанного в медицинскую карту ребенка.  

     ООП НОО разработана на основе примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями) (далее — ФГОС 

НОО),  концептуальным положениям учебно-методического комплекта (далее - УМК) «Школа 

России», реализуемой  на уровне начального общего образования школы, статусу школы 

«муниципальное казённое общеобразовательное учреждение», особенностям региона, 

муниципалитета, школы. Нормативной основой  образовательной программы являются 

правоустанавливающие документы школы, устав и локальные нормативные акты. 

Содержание ООП НОО школы соответствует пожеланиям родителей обучающихся в части 

достижения результатов образования, обеспечивающих реальную возможность его продолжения 

на следующем уровне и способствующих более высокому уровню социализации обучающихся; 

запросам младших школьников, в основе которых находятся их потребности, интересы, 

способности. 

МКОУ «Суриковская  СОШ» ориентирована  на  обучение  и воспитание учащихся, а также  

развитие  их  физиологических,  психологических, интеллектуальных  особенностей, 

образовательных  потребностей,  с  учетом  их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, 

благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического 

развития каждого учащегося. 

 По нашему мнению, сельская школа сегодня является важнейшим фактором жизнеобеспечения 

сельской семьи, стабилизации социальной жизни села. Сельская школа формирует менталитет 

личности. При всех разрушительных тенденциях именно школа сохраняет возможность 

воспитания юного поколения в духе общности, социальной ответственности. 

  Взаимозависимая жизнь людей в сельской социальной общности создаст особые условия, в 

которых протекает школьная жизнь. Школа на селе, функционирующая в среде традиционной 

народной культуры, одновременно отражает и усиливает ее специфические стороны - 

личностный и открытый неформальный характер отношений между людьми, приверженность 

народным традициям. Благодаря школе интенсивно повышается культурный уровень жителей 

села. Ее культурообразующая  функция заключается в том, что школа вынуждена 

компенсировать недостатки семейного воспитания  в дошкольный период. Мы считаем, что в 

целом сельская школа играет более значительную роль в жизни ребенка, его семьи, сельского 

сообщества, чем школа в мегаполисе, крупном областном центре, малом городе. 

Коллектив школы видит свою миссию в том, чтобы создать условия для развития и саморазвития 

каждого школьника, помочь каждому самоопределиться,  самореализоваться как уникальной 

неповторимой личности. 

ООП НОО направлена на достижение планируемых результатов ее освоения: личностных, 

метапредметных и предметных.                   Методологической основой ООП НОО являются 

системно - деятельностный, личностно-ориентированный, индивидуальный  подходы. ООП НОО 

учитывает специфику начальной школы связанной с изменением ведущей деятельности ребенка 

– с переходом к учебной деятельности, освоением новой социальной позиции — исполнением 

роли ученика, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении и перспективами 

личностного и познавательного развития. Данная  программа  рассчитана  на четыре  года 

(возраст 6,5 – 11 лет)  школьной жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются 

предпосылки  для решения на последующих этапах школьного образования более сложных 

задач, связанных с обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, 



способностей.      Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный:                                                                        

        - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении  

дических, финансово-экономических) учреждений общего, дополнительного образования, 

учреждений культуры, физической культуры и спорта. Преимущество избранной модели  

заключается в  предоставлении более широкого выбора для школьников спектра форм 

внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются 

разнообразные формы организации внеурочной деятельности: кружки и клубы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся; социальные практики, проектная и исследовательская 

деятельность, акции, волонтерское движение, ролевые, социально - моделирующие игры и др. 

Координирующая роль в социальном партнерстве принадлежит школе, на уровне классного 

коллектива — классному руководителю.  

Условия реализации ООП НОО и режим дня соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательное учреждение работает в режиме 5 и 6-дневной учебной недели, для учащихся 1 

классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет  

- для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 

музыки;  

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, 

в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут, за 

исключением 1-го класса, в котором учебные занятия проводятся с использованием 

«ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии - сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, ноябрь, декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии - 

январь - май: по 4 урока по 45 минут каждый. Для 1-ого класса в середине учебного дня 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

   ООП НОО содержит следующие разделы и их компоненты: 

 I. Целевой раздел. Раздел включает пояснительную записку,  программу «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования». Планируемые результаты являются важнейшими механизмами 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Третьим компонентом раздела является программа «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования». Она выступает в роли инструмента реализации Требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО,  направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

 II. Содержательный раздел включает Программу формирования универсальных 

учебных действий, которая конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание  

образовательно - воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

Следующий компонент раздела: Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального  общего образования. В программе  

конкретизируются  задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями культуры, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  



Компонент второго раздела Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни -  это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья, обеспечивает формирование 

представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов включают полное описание содержания 

конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) посредством которых 

реализуется ООП НОО. 

Организационный раздел включает  Учебный план начального общего образования, 

фиксирующий максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Следующий компонент раздела План внеурочной деятельности  является 

организационным механизмом реализации ООП НОО в части внеурочной деятельности 

младших школьников. Данный план обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и  определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.   

Компонент Система условий  реализации ООП НОО разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. Система условий  содержит описание имеющихся 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а 

также учебно-методического к информационного обеспечения, дается обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО, 

описание механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий и сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.  

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (п. 9) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального  общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно -

познавательные и внешние мотивы; 



- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

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

поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие качества личности у 

учащихся младшего школьного возраста: 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации;  

• формирование целостного, взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, осознание себя и своей роли в органическом единстве 

и разнообразии природы;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживания чувствам других людей;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых метапредметных и 

предметных результатов строится с учетом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 

ребенка;  

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных результатов 

выделяются 2 блока: 

 «Выпускник научится» 

 «Выпускник получит возможность научиться». 



В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, 

которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания такого 

рода включаются в контроль для того, чтобы предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством 

накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов требует использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• 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, анализируя его;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

• Выпускник 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 с помощью инструментов ИКТ;  

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

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



• строить сообщения в устной и письменной форме по самостоятельно составленному 

плану;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять 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 и о себе с помощью 

инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• 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;  

научится: 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  



Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;  

• 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 партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в  тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с 

различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные 

виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. Выпускники научатся оценивать 

потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. В 



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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

цифровых данных  

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты);  

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

• заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио и видео фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео изображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  



• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира 

                Планируемые предметные результаты 

В ходе освоения ООП НОО планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

Филология  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского  литературного языка 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской и мордовской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 



5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации . 

Иностранный язык:  

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 



1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации).  

Музыка: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально -

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

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

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

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования.  

 Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, её содержательной и  критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 



 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования: 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

Образовательной программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования;  

• предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

 Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной прог-

раммы начального общего образования. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего об -

разования. 

  Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

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

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 



 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

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

как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо -

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно -

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

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

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

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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



действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

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

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

     Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во -первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

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

формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходи-

мо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

  Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объ-

ектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно -

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения 

предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».) 

№/п Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

Фиксируется учителем в 

журнале и  дневнике 

учащегося. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 



предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/сред

ств в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 -формальный;  

2- рефлексивный 

(предметный); 

 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства действия 

4. Решение  

проектной  задачи 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  

ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

5. Итоговая 

проверочная работа 

Конец апреля 

- май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

 Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 



Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

     В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

«Инструменты»  оценки качества 

• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных 

предметных способов  действий (средств);  

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка . 

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?):  

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа  в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я 

знаю и чего не знаю еще..») 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

6. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 



       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

       Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося.  

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются:  

• общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты 

 — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;  

• презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

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

цифровые, так и печатные формы); 

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

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

цифрового объекта или распечатки); 

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

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

распечатки). 

      Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе 

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор 

и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций 

и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных материалов из внешних 

источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Портфолио состоит из трёх разделов: 

«портфолио документов» (сертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения и предполагает возможность как качественной, так и 

количественной их оценки); «портфолио работ» (проекты, исследования, сочинения, 

зарисовки, фотографии, листы самоконтроля, поделки, картины, стихи и т.п.); «портфолио 

отзывов» (отзыв на творческие работы, исследовательские и другие проекты, резюме 

школьника с оценкой собственных учебных достижений). 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся ступени 

начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – программа формирования 

УУД) направлена на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным присвоением ими нового 

социального опыта; на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование при условии сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования общей культуры обучающихся, духовно - нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального развития. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить достижение планируемых результатов 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; выявление 

и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей. 



Цель программы формирования УУД – обеспечение системного подхода к личностному 

развитию и формированию УУД в урочной и внеурочной деятельности через мотивацию 

младших школьников к обучению, познанию и творчеству.  

Задачи: создание условий, обеспечивающих  выполнение требований ФГОС НОО к личностным 

и метапредметным результатам освоения ООП НОО: 

• организационных (кадровое обеспечение, внедрение современных образовательных 

технологий, информатизация УВП, работа над повышением качества начального образования); 

• содержательных (научно – методическое, психолого – педагогическое, дидактическое 

обеспечение, контрольно – диагностическое обеспечение мониторинга эффективности 

реализации программы). 

Ценностные ориентиры начального общего образования  определяют  обучение как процесс 

подготовки учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

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

разделять общечеловеческие ценности, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний.   

Методологической основой программы формирования УУД являются системно-

деятельностный и компетентностный подходы. С позиции обозначенных подходов УУД это 

обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению.  

 Формирование УУД является инвариантной основой урочной и внеурочной деятельности 

школы. 

Характеристика УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 



Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

·структурирование знаний; 

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

·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

·подведение под понятие, выведение следствий; 

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

·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения в начальной школе 

 



Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познвательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во  

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 



выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план .  

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

(задачи 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  



поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты,  

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать при 

выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями, УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Предмет «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формируют представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывают положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Этот предмет обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как учат  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского  языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение»  прежде всего,  способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как  явления национальной и мировой культуры, 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 



сохранению и передачи нравственных ценностей и традиций; даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный 

эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствуют формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

    Данные учебные предметы обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов;  

   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

    «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   -формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, 

уважения толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 



смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

    «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия.  

    Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.   

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран;  

   - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   

    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

    - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в том числе в 

интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 



к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе.  

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установление тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу.  

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.  

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена:  

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  



    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению.  

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  Данный предмет призван 

обеспечить формирование у младшего подростка мотиваций 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.  Предмет нацелен на освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов 

и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности обучающихся:  

     «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

     «Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  



Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

     «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио -  и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов.  

     «Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных 

и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов.  

     «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

     «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

Роль внеурочной деятельности в формировании УУД 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все направления внеурочной деятельности. В таблице в обобщенном виде представлены 

УУД, формирование которых происходит посредством традиционных форм организации 

внеурочной деятельности в рамках конкретного направления. 
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Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании УУД   

Формирование УУД осуществляется посредством системного применения педагогами школы 

технологий деятельностной педагогики: технология проблемного обучения, проектно-

исследовательская технология обучения, технология продуктивного чтения, технология 

сотрудничества. Применение обозначенных технологий в реализации основной образовательной 

программы обеспечивает формирование таких УУД, как: личностных, регулятивных,  

коммуникативных, познавательных.  

Для оценивания уровня сформированности УУД применяются такие технологии 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов), которые  направлены на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной системы  

оценивания. Новые подходы к оцениванию (самооценка, взаимооценка, ) направлены  на 

формирование регулятивных  УУД, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут 

ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных УУД:  

за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  формированию 

личностных УУД. Технология оценивания реализована через тетради для  контрольных работ), в 

«Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных результатов. 

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к различным классам. 

Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный 

характер универсальных учебных действий  позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 



предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды универсальных 

учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного  

содержания  и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация 

1.Беседа о школе  

2.Проба на познавательную инициативу (чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной деятельности (письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная 

беседа) 

5.Задания на норму справедливого распределения, взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные  Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательны

е  

Общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические 

1.Задания на формирование логического мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникатив

ные  

Инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества  

3.Коммуникация как предпосылка интериоризации («Узор под диктовку», «Дорога 

к дому») 

      Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 



образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся;  

    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного 

числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

    Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, с 

другой – развитие любознательности и умственной активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной уровня образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция школьника) Адекватная мотивация учебной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия  (умение 

вступать в кооперацию, соотносить позиции 

партнеров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов символ/знак и 

означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, родного языка, 

формирования  умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. Понимание условных  

изображений в любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  Произвольность регуляции поведения и Организация и выполнение учебной деятельности в 



- выделение и сохранение цели, заданной в 

виде образца-продукта действия, 

- ориентация на образец и правило 

выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

деятельности: в форме построения 

предметного действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

сотрудничестве с учителем. Направленность на овладение 

эталонами обобщенных способов действий способов 

научных понятий (русский язык, матема-тика) и 

предметной, продуктивной деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие планирующей 

регулирующей функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного содержания. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность учебных действий.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Планируемые результаты в освоении младшими школьниками УУД по завершению 

обучения в начальной школе 

В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться.  

Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• установка на здоровый образ жизни;  



• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

• различать способ и результат действия;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок;  

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• 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 общим приемом решения задач.  

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится:  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Мониторинг уровня сформированности УУД  



Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного, начального общего образования; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД  

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

1. Соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. Соответствие свойств  УУД заранее заданным требованиям; 

3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

УУД, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Оценивание результатов сформированности УУД  посредством внеурочной деятельности 

осуществляется с помощью создания портфолио, творческих отчетов, наблюдения, 

анкетирования и т.д. 

Методы сбора информации: 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• наблюдение; 

• беседа; 

• опрос. 

  Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными 

приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Мониторинг реализации программы формирования УУД  

Цель мониторинга – комплексная оценка эффективности работы администрации и 

педагогического коллектива школы по реализации целей и приоритетных направлений 

программы формирования УУД. Основным методом мониторинга реализации программы УУД на 

уровне учителя является метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-

измерительные материалы для выпускников начальной школы содержат комплексные задания 

для проверки компетентности учащихся (освоения УУД). Определение результативности 

реализации программы формирования УУД на этапе промежуточного контроля и оценки 

осуществляется при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы  в домашних условиях, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

Порядок представления результатов мониторинга: 

- аналитические справки ОУ по промежуточным итогам реализации программы (ежегодно). 

Показатели, свидетельствующие о создании условий, обеспечивающих формирование УУД: 



• организационных (кадровое обеспечение, внедрение современных образовательных 

технологий, информатизация УВП, укрепление государственно – общественной составляющей 

управления повышением качества начального образования); 

• содержательных (научно – методическое, психолого – педагогическое, дидактическое 

обеспечение, контрольно – диагностическое обеспечение мониторинга эффективности 

реализации программы). 

2.2.   Программы отдельных учебных предметов, курсов (основное содержание) 

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 содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

 

Обучение грамоте  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками.  

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

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения.  

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

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

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски.  



Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных 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 характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 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 словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца.  

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 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. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных.  

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

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

числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

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

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  



Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 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 (осознание их сходства и 

различий). Различение 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 однородными членами без союзов и 

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

членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

• сочетания жи-ши1, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», 

«железный».  

• сочетания чк-чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

• 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 членами.  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

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

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

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

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

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

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  



Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

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

предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

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

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования.  

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный - и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

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

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

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 



представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 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 отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Иностранный язык  

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.  



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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 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 бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения  

Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко - буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  



Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

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

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

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

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

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

Наречия степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

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

овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов;  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 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 беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании.  

. Математика и информатика  

Числа и величины  

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения межжду 



единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность 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 (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 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. то.»; 

«верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 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. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

Окружающий мир  

Человек и природа  

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 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, смена 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, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 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 Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы и для хозяйственной жизни 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 жизни 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 животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение 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. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 

пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера 

на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (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, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, 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. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества.  



Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности 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, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственного 

здоровья.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как 

средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

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; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  



История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение 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; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Россия - наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение 

в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в 

иудейскую духовную традицию.  

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности 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. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 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 человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие 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 - основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  



Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

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 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. 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 выразительности 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 плоскости 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, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 



условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

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 собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

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 сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  



Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной 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 человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 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 исполнительские 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, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Технология  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты  

1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке ущащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), 

материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают 

школьники.  



Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

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

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 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.  

4. Практика работы на компьютере  

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

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

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 жизненно важные способы передвижения человека.  



Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

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 животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в 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; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 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; упражнения 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; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 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, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя 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 ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 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 исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 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 (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное 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 последующим 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 (левой) 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; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним 

из способов плавания. 

Рабочие программы учителей - предметников (приложение № 1) 

2.3.   Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся на  

ступени 

начального общего образования. 

Пояснительная  записка. 

 Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся   разработана  в  

соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании»,  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на  

основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  

гражданина  России  с  учетом  опыта  реализации  воспитательной  работы  МКОУ  

«Суриковская    средняя  общеобразовательная школа».  

         Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  направлена  

на  воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  на  раскрытие  способностей  

и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к жизни  в  высокотехнологичном  конкурентном  

мире.  Программа  реализуется  образовательным  учреждением  в  постоянном  

взаимодействии  и  тесном  сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации –  социальными  партнерами школы: сельский Дом культуры,   сельская 

библиотека, ИМЦ Управления образования Бирилюсского района.  

Портрет  ученика МКОУ  «Суриковская средняя  общеобразовательная школа»:  

- умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,    умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах  муниципального, 

регионального и международных уровней;  

-  обладающий  основами  коммуникативной  культурой  (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

- любознательный, интересующийся, активно познающий  мир;  

-  владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной 

деятельности;   

- любящий свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  



- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед  семьей и школой;   

-  доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;   

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя   и окружающих.  

         МКОУ  «Суриковская СОШ»  создаёт  условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая   их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной  группы,  

общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  идентичности  

гражданина  России  и  направляя   образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе 

любви к Родине и  уважения  к  культурно  историческому  наследию  своего  народа  и  

своей  страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его   

социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для  организации  и  полноценного  функционирования  такого воспитательного  процесса  

требуются  согласованные  усилия  многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая  учреждения   культуры.   

Ведущая,  содержательно  определяющая  роль  в  создании  социально -открытого  уклада  

школьной  жизни  принадлежит  педагогическому коллективу школы.   

Программа  духовно-нравственного  развития, воспитания обучающихся  содержит шесть 

разделов:  

Первый – «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся»  

раскрывает    конкретную  цель  и    задачи  духовно-нравственного развития младших 

школьников.   

 Второй  раздел  «Основные  направления  духовно-нравственного развития учащихся 

младших классов» содержит  приоритетные направления воспитательной  работы  и  

определяет    традиционные  источники нравственности.  

  В третьем  разделе  «Содержание  духовно-нравственного  развития учащихся  начальной 

школы»  раскрыты  основные подходы к организации воспитания, задачи  духовно -

нравственного  развития  конкретизируются  с учетом направления  воспитания.  В  каждом  

из  направлений  воспитания раскрывается соответствующая  система  базовых  ценностей,  

а  так  же приводятся основные виды деятельности и формы занятий с учащимися.  

Четвертый  раздел  «Совместная  деятельность  школы,  семьи  и общественности  по  

духовно-нравственному  развитию  учащихся» формулирует    основные  условия  

повышения  эффективности  совместной воспитательной  деятельности  школы,  семьи  и  

общественности.   

 В  пятом  разделе  –  «Планируемые  результаты  духовно-нравственного развития  

учащихся»  определены  ценностные  отношения,  представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания.  

 Шестой  раздел  «Критерии  эффективности  функционирования Программы  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  младших школьников»  предлагает  ряд  методик  

для  изучения  результата  духовно-нравственного развития  школьников,  динамики  

нравственного  развития, анализа состояния воспитательного процесса.  

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        Духовно-нравственное  воспитание  –  педагогически  организованный  процесс  

усвоения  и  принятия  обучающимся  базовых  национальных ценностей,   освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных  и  нравственных  ценностей  

многонационального  народа Российской Федерации.   

   Духовно-нравственное  развитие  –  осуществляемое  в  процессе социализации  

последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно - смысловой  сферы  личности,  

формирование  способности  человека  оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

    Цель духовно-нравственного развития и воспитания: социально-педагогическая  

поддержка  становления  и  развития высоконравственного,  творческого,  компетентного  

гражданина  России, принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего 



ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,   укоренённого  в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской   Федерации.  

Задачи духовно-нравственного воспитания. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и  гербе  субъекта  

Российской  Федерации,  в  котором  находится образовательное учреждение;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

-  элементарные  представления  о  правах  и  обязанностях  гражданина России;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

-  уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному, языку 

межнационального общения;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

-  элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших событиях истории 

России и её народов;  

- интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим событиям в жизни России,  

субъекта  Российской  Федерации,  края  (населённого  пункта),  в котором находится 

образовательное учреждение;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  своего села, посёлка;  

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, посёлку, народу, России;  

- уважение к защитникам Родины;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-  первоначальные  представления  о  базовых  национальных  российских ценностях;  

- различение хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,  в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

- элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли традиционных  

религий в развитии Российского  государства, в истории и культуре нашей страны;  

- уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- установление  дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

-  знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение пользоваться  

«волшебными»  словами,  быть  опрятным,  чистым, аккуратным;  

-  стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

-  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  

состояние  человека  компьютерных  игр,  кино, телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости, оскорбительным  словам  

и  действиям,  в  том  числе  в  содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  жизни:  

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей   роли  

образования,  труда  и  значении  творчества  в  жизни  человека  и  общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  



- элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного производства в 

жизни человека и общества;  

- первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

- умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  

-  отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

-  ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

-  элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов  здоровья  

человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  

-  элементарные  представления  о  влиянии  нравственности  человека  на    состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

-  понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

-  знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

-  интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в спортивных 

соревнованиях;  

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  на человека;  

-  первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

-  отрицательное отношение к невыполнению правил личной  гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  (экологическое 

воспитание): 

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

роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным.   

6)  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое воспитание):  

- представления о душевной и физической красоте человека;  

-  формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть красоту  

природы, труда и творчества;  

-  интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся.  

     Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания учащихся  

начальной  школы  согласуются  с  традиционными  источниками нравственности, 

которыми  являются следующие ценности:  

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству);  

-  социальная  солидарность  (свобода личная и национальная;  доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство);  



- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания);  

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота  о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

-  труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

- наука  (познание,  истина,  научная  картина  мира,  экологическое сознание);  

- традиционные  российские  религии.  Учитывая  светский  характер обучения  в  

государственных  и  муниципальных    школах,  ценности традиционных  российских  

религий  принимаются  школьниками  в  виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  

-  искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

-  человечество  (мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

     Процесс  превращения  базовых  ценностей  в  личностные  ценностные смыслы и  

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования   опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  И  

ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

     Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся отбирается  на  

основании  базовых  национальных  ценностей  в  логике реализации следующих 

направлений:  

     Направление 1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения  к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России,  своему  народу,  своему  

краю, служение Отечеству, правовое  государство,  гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода   личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  

институтам  государства  и   гражданского общества.  

     Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:  

нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;  

достоинство;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

     Направление  3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  

жизни.  Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание; стремление  к  познанию  

и  истине;  целеустремленность  и   настойчивость, бережливость.             

     Направление  4.  Формирование  ценностного  отношения  к    семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота  о  старших  и  младших;  

здоровье  физическое  и  стремление  к  здоровому  образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое.  

     Направление  5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе, окружающей  среде  

(экологическое  воспитание). Ценности:  родная  земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

      Направление  6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, формирование  

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях (эстетическое  воспитание).  

Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир человека; эстетическое развитие.  

      Чтобы решить  задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в  

Программе  духовно-нравственного  развития  личности  младшего школьника    

определены    приоритетные  направления  воспитательной  работы:  

1. Мое Отечество.   

2. Мир человеческих отношений.    

3. Мир культурного наследия.   

4. Мир твоей души.  



     Деятельность  педагогического  коллектива  должна  быть  направлена  на то, чтобы  

обеспечить развитие у учащихся  способностей ориентироваться, быть  социально  -  

адаптированными,  делать  ценностный  выбор  и одновременно  быть  открытым  миру,  

доверять  ему  и  эффективно действовать в нем.   Поэтому основная цель духовно -

нравственного развития на современном этапе  -  развитие  представлений  ребенка  о  

возможных  способах  толерантного  взаимодействия  с  окружающим  миром,  об  

уникальных  особенностях мира вещей, природы и людей.  

СОДЕРЖАНИЕ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  И ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

      В основе Программы духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней  нравственного  уклада  

школьной  жизни  лежат  три  подхода: аксиологический, системно -деятельностный, 

развивающий.  

    Аксиологический подход.   

     Воспитание  представляет  собой  социальную  деятельность, обеспечивающую передачу 

ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. 

Ценности нематериальны, ими   нельзя  владеть  и распоряжаться. Ценность  есть  у 

человека только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми 

деятельность.   

     Аксиологический  подход  изначально  определяет  систему  воспитания  и  

социализации  школьников,  весь  уклад  школьной  жизни.  Сам  этот  уклад должен быть 

социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников,  педагогов  и  

родителей.  Система  ценностей  определяет содержание  основных  направлений  духовно  

–  нравственного  воспитания  младших школьников.   

     Системно-деятельностный подход.   

     Один из основателей системно - деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял  

воспитание  как  преобразование  знания  о  ценностях  в  реально действующие мотивы 

поведения. Принятие  ребенком  ценностей  происходит  через  его  собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и  воспитателями,  

родителями,  сверстниками,  другими  значимыми  для  него  субъектами.  Применительно  

к  организации  пространства  воспитания  и социализации  младшего  школьника,  

пространства  его  духовно- нравственного  развития  системно - деятельностный  подход  

имеет  свои особенности:   

-  воспитание  как  деятельность  должно  охватывать  все    виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.  

-  системно-деятельностный  подход  учитывает  утрату  семьей  и  школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов  воспитания  и  

социализации,  при  ведущей  роли общеобразовательной школы,  должна  быть  по  

возможности согласована.      

Системно-деятельностный  подход  выступает  методологической  основой организации 

уклада школьной жизни.  

   Развивающий подход.  

     Подход  дает  принципиальное  понимание  системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося  

и определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы.  

     Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших школьников  

оформляется  в  виде тематической программы. Основу такой программы составляют:  

- система морально-нравственных установок и ценностей (аксиологический подход);  

-  многоукладность    программы,  которая  охватывает  различные  виды образовательной  и  

социально-педагогической  деятельности:  урочной, внеурочной,  внешкольной,  семейной,  

общественно  полезной  (системно - деятельностный подход);  

- содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.   

Направления    работы  по  духовно  –  нравственному  развитию  и воспитанию 

младших  школьников. 



     1.  МОЕ ОТЕЧЕСТВО   

     Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к  правам и 

обязанностям человека.   

      Ценности:  любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своему  краю;  уважение традиций 

своего народа; любовь к  близким; долг перед старшим  поколением,  семьей; свобода и 

ответственность; доверие к людям.  

     Задачи:  

     Формирование  у  учащихся  уважительного  отношения  к  своему  дому,   своей семье, к 

представителям старшего поколения.  

     Воспитание  любви  к  своему  городу,  родному  краю,  Родине,  к  своему   народу.  

     Дать  представление  о  символах  государства  и  субъекта  Российской   Федерации  – 

Флаг, Герб, Гимн.  

     Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям.  

     Сформировать  элементарные  представления  о  правах  и  обязанностях гражданина 

России.   

     Формы и виды деятельности  

1  уровень:  беседы  «Россия-Родина  моя»  и    «Символы  Российского государства»,  

чтение  литературных  произведений  авторов Красноярского края.                                                                                                                                                                                                                                                                  

2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и обязанности 

человека», выставка рисунков, поход по родному краю «Край  родной, навек любимый»,   

3  уровень:  участие  в  праздниках  «День  народного  единства»,  акциях  «Поздравь  

ветерана с Победой»,    «Земля  -  мой  дом»,  мультимедийные  уроки  «Юные  герои 

войны», встречи с интересными людьми  

     2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

     Формирование  нравственных  чувств  и  этического  сознания  через взаимоотношения в 

коллективе и семье.  

     Ценности:  правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми, 

отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в  семье;  

      Задачи:  

      Познакомить  с  правилами  поведения  и  культурой  общения  в общественных местах.  

Учить взаимоотношениям в коллективе.  

     Формирование  у  младших  школьников  почтительного  отношения  к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.  

     Воспитание  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям.  

     Формы и виды деятельности  

1  уровень:    беседа  «Золотые  правила  этикета»,    «Моя  семья»;  игра путешествие  «В  

страну  волшебных  слов»,  чтение  и  обсуждение произведений В.Осеевой, Л.Пантелеева.  

2 уровень:  занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем  в  гости»; часы 

общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг другу комплименты».  

3 уровень: «Акция добрых дел», праздник «Рыцарский турнир вежливости», концерт для 

родителей «От всей души».  

     3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

     Воспитание  духовно-нравственной  культуры  у младших школьников на традициях 

народной педагогики.  

     Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история села,республики,  

национальные  герои  и  важнейшие  события  истории  страны;  

     Задачи:  

     Познакомить  с  истоками  культурного    наследия    и  национальными традициями.  

     Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения православных  

культурных традиций.  

      Воспитывать чувство национальной гордости.  

      Формы и виды деятельности  

1 уровень:   беседа «Традиции семьи», чтение сказок и были.  

2  уровень:  игра  –  путешествие  «О  чем рассказывают сказки», «Деревня  



моя, деревянная, дальняя»;   конкурс пословиц и поговорок, знакомство с народным 

календарем «Месяцеслов».    

3  уровень:   народный  праздник  «Русская березка», «Масленица».  

     4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ  

     Формирование  осознанного  духовно-нравственного  отношения  к  жизни  через 

самопознание.  

     Ценности:  нравственный  выбор,    справедливость,  милосердие,  честь,   достоинство,  

любовь,    культура миропонимания, жизненные ценности.  

     Задачи: Формирование  способности  к  духовному  развитию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».  

     Способствовать  укреплению  нравственности,  внутренней  установки  личности 

школьника поступать согласно своей совести.  

     Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей.     

     Укрепление у младшего школьника нравственной  позитивной самооценки  и 

самоуважения.  

     Формы и виды деятельности  

1 уровень:  беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг.  

2уровень:  игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час общения 

«От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»;   

3  уровень:  тренинг  «Научись  управлять  собой»,  диспут  «Легко  ли  быть  

настоящим другом», «Что такое счастье»;  праздник добрых сердец.  

СОВМЕСТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ШКОЛЫ,  СЕМЬИ  И ОБЩЕСТВЕННОСТИ  ПО  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 

     Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание    младших  школьников осуществляются  

не  только  образовательным  учреждением,  но  и  семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее  значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника.   

     Для  развития  ребенка  очень  важны  гармоничные  отношения  с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются:  

- развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;  

- усиление взаимного интереса и принятия;  

- развитие конструктивных способов взаимодействия;   

- поиск  новых  конструктивных  способов  разрешения  конфликтных ситуаций;  

- увеличение взаимной открытости;  

- улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития.  

     Педагогическая  культура  родителей  –  один  из  самых  действенных факторов  

духовно-нравственного  развития,  воспитания    младших школьников.  Уклад  семейной  

жизни  представляет  собой  один  из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого  повышение  педагогической  культуры  родителей  необходимо 

рассматривать  как  одно  из  важнейших  направлений  воспитания  и социализации  

младших  школьников.  Для  этого  используются  различные формы взаимодействия семьи 

и школы:   

- родительские собрания;  

- индивидуальные консультации;  

- педагогический практикум;  

- родительский лекторий;  

- семейная гостиная;  

- родительские недели.  

     В  формировании  нравственного  уклада  школьной  жизни  свои традиционные  

позиции  сохраняют  учреждения  культуры  (сельская библиотека, сельский клуб).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

      Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  



     Первый  уровень  результатов  –  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  

общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  

неодобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного  уровня  результатов  особое  

значение  имеет  взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и 

дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.       

     Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания  и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества  (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной  реальности  в  

целом.  Для  достижения  данного  уровня результатов  особое  значение  имеет  

взаимодействие  школьников  между собой  на  уровне  класса,  школы,  т.е.  в  

защищенной,  дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).   

     Третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта самостоятельного  

общественного  действия.  Только  в  самостоятельном общественном  действии  юный  

человек  действительно  становится  (а  не просто  узнает  о  том,  как  стать)  социальным  

деятелем,  гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  

за пределами школы, в открытой общественной среде.   

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен  

быть  последовательным,  постепенным,  что  должно  учитываться  при реализации  

Программы  патриотической программы «Я – гражданин России» в образовательном 

учреждении МКОУ  «Суриковская  СОШ».  

        К ожидаемым результатам относятся:   

        1.МОЕ ОТЕЧЕСТВО  

    Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

- ценностное отношение к России, к своей малой родине,  государственной символике,  

русскому  и  родному  языку,  к  Конституции  и  законам  Российской Федерации; к 

старшему поколению;   

-  элементарные  представления  о  примерах  исполнения  гражданского  и патриотического 

долга;   

-  начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина, семьянина, 

товарища.  

 2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

     Формирование  нравственных  чувств  и  этического  сознания  через 

взаимоотношения в коллективе и семье.  

-  начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного поведения, 

об этических нормах взаимоотношений в семье,  между поколениями, представителями 

разных социальных групп;  

-  нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками, старшими  и  младшими  

детьми,  взрослыми  в  соответствии  с общепринятыми нравственными нормами;   

- уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

- первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках людей;  

3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

     Воспитание  духовно-нравственной  культуры  у  младших  школьников  на  

традициях народной педагогики.  

- ценностное отношение к народной культуре;  

-  элементарные  знания  о    традициях своей семьи, школы   и   бережное отношение к ним;  

-  первоначальный  опыт  постижения  народного  творчества,  традиций  и фольклора;  

4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ  

     Формирование  осознанного  духовно-нравственного  отношения  к  жизни через 

самопознание  

- понимание ценности человеческой жизни;  



-  неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие    к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

-  способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в детском  

обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

-  почтительное  отношение  к  родителям,  уважительное  отношение  к  старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

КРИТЕРИИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ    ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  

ДУХОВНО  –  НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

         Важнейшим  показателем  эффективности  функционирования  Программы духовно  –  

нравственного  развития  и    воспитания    младших школьников является  нравственное  

развитие  ребенка,  существенные  изменения  в  его  духовно-нравственном  мире.  

Развитие  проявляется  в  устойчивости нравственного  поведения  детей  в  обычных  и  

осложненных  ситуациях,  в умении предвидеть  последствия своих поступков, в появлении 

внутреннего контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.   

     Объективная  оценка  воспитательной  работы  возможна  при  использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований  (наблюдение,  анкетирование,  

тестирование  обучающихся,  родителей  и педагогов).  

Формальные критерии:  

-  проектирование  образовательной,  внеурочной  и    внешкольной  среды 

общеобразовательного учреждения;  

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное  время.  

  Неформальные критерии:  

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения;  

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в 

школе;  

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно -

психологический климат лицея;  

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.  

    В  ходе  развития  воспитательной  системы  используется  ряд  методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики  

сформированности  коллектива,  методики  исследования удовлетворенности  педагогов  и  

родителей  организацией  воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

     Наиболее  информативными  методами  диагностики  являются:  беседа, наблюдение,  

тестирование,  анкетирование,  социометрия,  ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора.  

     Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития личности  

используется  методика  «Проявление  личностных  качеств  в поведении ребенка», 

разработанная Н.Александровой и Н. Курносовой. Она позволяет  судить  об  уровне  

сформированности  нравственных  качеств личности.   

          Результаты,  не  подлежащие  итоговой  оценке  индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы:  

-  ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его индивидуально -

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и  др.);  

-  индивидуальные  личностные  характеристики  (доброта,  дружелюбие,  честность и т.п.).  

    Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных  результатов 

образовательной  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе постоянного  

наблюдения  педагога  в  тесном  сотрудничестве  с  семьей ученика.   

     Таким  образом,  систематическая  работа  по  воспитанию  духовно -нравственных  

качеств  позволяет создать условия для осмысления детьми значимости  для  себя  норм  и  

правил  поведения,  развития  ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.  



2.4   Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни. 

Пояснительная записка. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

      Программа формирования  экологической культуры , здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся– это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование  основ  экологической культуры , 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа  на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

•неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

•факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

•чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

•активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

•особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к окружающему  миру, к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых: это  связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Цель программы : формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

•         Задачи  программы: формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

•                пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

•         формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

•          формирование установок на использование здорового питания; 

•          использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

•         соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

•          формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

•         становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 



•         формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

•         формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

•         формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

  Направления деятельности по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние.  Знание 

способов и вариантов рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. При   выборе   стратегии   

воспитания   культуры   здоровья   в   младшем   школьном   возрасте   необходимо,   учитывая   

психологические   и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития. При этом  исходя из того, что формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей  здоровьесберегающей 

организации всей жизни гимназии, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в том 

числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

•организации просветительской работы гимназии с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

•выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской работы школы. 

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

•внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и т.д. 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 



•проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

•привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, 

культуры здорового и  рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-безопасного образа жизни  

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными на ступени начального  представителями) и способствует  

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них общего 

образования здоровья. 

 Здоровьесберегающая инфраструктура   

• Обследование детей, поступающих в школу. 

• Диагностика и мониторинг состояния здоровья учеников. 

• Проведение профилактических медицинских осмотров учеников. 

• Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических правил. 

• Организация работы по профилактике нарушения зрения учеников. 

•Система обеспечения питания учащихся. 

• Разработка рекомендаций по организации дифференцированного питания при  наиболее 

распространенных видах заболеваний. 

• Замена мебели в начальной школе на разно-уровневую. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:     

• Составление расписания звонков, уроков, факультативных, групповых занятий, 

дополнительного образования с учетом санитарно-гигиенических требований к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

• Составление графика проведения контрольных работ . 

• Совершенствование календарно-тематического планирования с включением вопросов охраны 

здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего задания с целью 

предотвращения перегрузки  учащихся. 

• Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

• Совершенствования плана воспитательной работы классных руководителей с включением 

раздела по формированию у учащихся здорового образа жизни, укреплению здоровья. 

•  Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

•  Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в учебно – 

воспитательном процессе . 

•  Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельности в ОУ. 

•  Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и негативного 

влияния условий жизни на обучение и воспитание учащихся. 

• Соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Организация     физкультурно-оздоровительной работы: 

• Организация работы спортивных секций . 

• Проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения. 

• Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания (физкультурные 

паузы, подвижные перемены, минутки здоровья) 

• Активизация работы по обеспечению безопасности учащихся во время занятий физической 

культурой , спортивных мероприятий ( правила техники безопасности при выполнении 

различных упражнений, смены видов спортивной деятельности, замена устаревшего 

оборудования и т.д.) 

           Экологическое образование  и воспитание экологической культуры учащихся начальной 

школы становятся сегодня одной из главных задач, стоящих перед  образовательным 

учреждением. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать 



экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный 

человек должен обладать элементарными и экологическими знаниями и новым экологическим 

типом мышления. И в этом важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, 

вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом. Эффект экологического 

воспитания учащихся во многом определяется состоянием культуры их взаимоотношений с 

окружающей средой- природной и социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею 

осуществляется как процесс усвоения знаний. умений и навыков на уроках , так и во время 

специально организованной внеурочной деятельности детей. 

Основные  понятия: 

Экологическое  воспитание -  целенаправленный  педагогический  процесс формирования  

экологического  сознания  и  экологической  культуры. 

Экологическая  культура -  способность  человека  пользоваться  своими  экологическими  

знаниями  и  умениями  в практической  деятельности. 

К  экологической  культуре  относятся  качества  личности, ,компонентами которой  являются: 

•         интерес  к  природе  и  проблемам  её  охраны; 

•         знания  о природе  и способах её защиты и устойчивого  развития; 

•         нравственные и эстетические  чувства по  отношению  к  природе; 

•         экологически грамотная  деятельность в природной  среде; 

•         мотивы , определяющие деятельность  и  поведение  личности  в  природе. 

Экологическое  сознание – способность  воспроизводства  действительности  в  мышлении,  

сформированная  на  основе  экологических  знаний, отражающая  ведущие  взаимосвязи  

природы. 

Цель программы: создание широких возможностей для  воспитания гражданской позиции и 

ответственного отношения к человечеству и среде его обитания  через творческую 

самореализацию личности младшего школьника 

 Задачи  программы : 

• формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 

среде  обитания и жизнедеятельности человека (Земля- наш дом), воспитание ценностных 

ориентаций и отношения к ней; 

•  обучение учащихся методам познания окружающего мира; 

• воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умение вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

• воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности; 

• становление начального опыта защиты природной среды и своего здоровья.                   

Экологическое образование и воспитание позволяют привить детям общечеловеческие    

ценности гуманистического характера: 

• понимание жизни как высшей ценности; 

• человек как ценность всего смысла познания; 

• универсальные ценности природы; 

• Прогнозируемый результат 

Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника   МКОУ «Суриковская 

СОШ» , обладающего экологической культурой. 

Осознание общечеловеческих ценностей: Мир, Знания, Труд, Культура, Здоровье, Природа, 

Человек, Семья, Земля, Отечество. 

      Направления  деятельности: 

1.  Учебная  деятельность  в  рамках  программ  учебных  предметов. 

(окружающий  мир,   литературное  чтение,  математика,  технология  и т.д.) 

1.  Внеурочная  деятельность.  

2. Внеклассная  работа. 

      Виды  деятельности  и  формы  занятий: 

•         Непосредственное  общение  учащихся с  миром  природы 

(наблюдения,  целевые  прогулки,  экскурсии ). 

•         Совместный  труд  в  природе (в классе, на  участке  и т.д.). 

•         Игровая  деятельность. 

•         Общение  с  родителями,  среда  жизни  в  семье. 



•         Информация,  получаемая  учащимися  из  книг, детских  журналов, в  результате  

просмотра  телепередач,  фильмов  о  природе. 

•         Реакция  окружающих  на  жестокие, негативные  поступки  людей  по  отношению  к  

растениям  и  животным, очевидцем  или  участником  которых  может  оказаться  сам  ребёнок. 

Примерная  тематика  занятий. 

    Виды и  формы  

деятельности  в  работе  с  

младшими школьниками. 

 Примерная  тематика  занятий. 

1  класс 2  класс 3  класс 

 Беседы.   Обсуждение  литературных произведений ,  произведений  изобразительного  искусства,  музыки, фильмов  о  природе.  

  

Классные  часы. 

«Природа  и  человек» 

«Наши четвероногие друзья» 

«Как природа  лечит  

человека?» 

«Комнатные  растения» 

«Дикие  родственники  

домашних животных» 

«Откуда  пришла  книга»  и  

т.д. 

«Бережное  отношение к 

природе» 

«Связи  в  природе» 

«Путешествие  по  

страницам  Красной  книги» 

«Весенние  цветы» 

«Домашние животные» 

«Редкие животные» 

«Кто как весну  встречает»    

и  т.д. 

«Правила  поведения на  

природе» 

«Редкие растения  города» 

«Растения  и  животные – 

хищники» 

«Обитатели  морского  дна» 

«Что значит  безопасная  

среда?» 

«Какие  профессии  нужны  

природе?» 

  

Экскурсии  

«Что растёт  во дворе?» 

Лес  в  разные  времена  

года, 

«Лесная  полянка» 

«Какие  насекомые  строят  

дома» 

«Ядовитые  ягоды» 

«Природа – источник  

красоты  и  доброты» 

и т.д. 

«Лишайники в парке» 

«Где  птицы вьют  гнёзда» 

«Природное  окружение 

школы» 

«Ядовитые  ягоды» 

Красная  книга  

  

 Экологические  акции 

Украсим  свой  класс. 

«Поможем  деревьям  и  кустарникам» 

«Птицы зимой» 

«Птичьи  портреты»  

Вырастим  цветы. 

«Поможем  птицам  зимой» 

 Экологические  праздники 

  

 Январь  «Пошла  коляда»,  февраль – «Масленица», март – День  птиц, День воды,  апрель - День  Земли,  

Осенины  и т.д. 

Наблюдение  за объектами  

живой и  неживой  природы. 

Ведение  «Календаря  

природы», «Дневника  

наблюдений» 

«Какие птицы рядом с нами» 

«Чем растения отличаются 

друг от друга» 

«Каких насекомых  встретим 

ранней весной» 

«Почему  лягушки  живут  у  

воды?» 

  

«Почему  в  городе  грязный 

снег?» 

«Дятел – лесной санитар» 

Проращиваем  семена. 

«Бывают ли  зелёными  

растения  под  снегом?» 

Наблюдаем народные  

приметы  осени, зимы, 

весны» 

«Что  загрязняет  воду  и  

воздух  в  городе?» 

«Могут ли лечить комнатные 

растения?» 

«Почему воду  называют  

труженицей»»Какие 

природные  объекты  

помогают  ориетироваться! 

 Целевые  прогулки 

  
 В  парк,  на  улицы  города,  в  поле, к  водоёму  и  т.д. 

 Трудовая  деятельность 

  
 Совместная трудовая  деятельность  по  созданию экологической  среды. 

  

Игровая  деятельность. 

«Живое – неживое» 

«Найди  пару» 

«Детки на ветке» 

«Ботаническое  лото» 

«Узнай  по  описанию» 

«Когда это бывает?» 

«Съедобное – несъедобное» 

«Во  саду ли, в огороде» 

«Кому что нужно для 

труда?» 

«Что  из  чего  сделано?» 

«Дикие – домашние» 

Лесная  эстафета. 

  Экологические проекты: Экологические  проекты: Экологические проекты: 



Проектная  деятельность «Уголок живой природы в 

классе» 

«История моей семьи» 

«Камни – талисманы» 

«Хлеб – путь  от  поля  до  

стола» 

«Мой  город на карте  

России» 

«Календарь  считает время» 

«Круглый год» 

Народные приметы. 

Красная книга. 

Природные материалы. 

и т.д. 

«Мы – часть природы» 

«Практическая экология» 

«Экология нашего  дома» 

«Природа – дом  для  всех» 

«Лесные  беды» 

«Наша  еда» 

 Творческая деятельность 

  
 Экологические  конкурсы,  выставки,  олимпиады  и т.д. 

 Методы и методики диагностики экологической культуры учащихся и готовности 

педагога к осуществлению эколого-педагогической деятельности. 

 1.Диагностика экологической культуры учащихся 

1.1. Недописанные тезисы. 

1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии 

человека и природы, экологических проблемах: 

       «Природа – это…»; 

       «Природа состоит из…»; 

·        «Для меня природа…»; 

·        «В жизни человека природа…»; 

·        «Человек и природа…»; 

·        «Современное состояние природы…»; 

·        «Экологическими проблемами являются…»; 

·        «Природа дает человеку…»; 

·        «Экологические проблемы России…»; 

·        «Решение экологических проблем зависит…»; 

·        «Охранять природу – значит…»; 

1. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней  ценности природы: 

·        «Человек относится к природе…»; 

·        «Я отношусь к природе…»; 

·        «Я люблю природу за то, что…»; 

·        «Я люблю бывать на природе…»; 

·        «В природе мне нравится…»; 

·        «Любить природу – значит…»; 

·        «Природа дает мне…»; 

·        «Мое отношение к природе…»; 

·        «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в …»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в…»; 

·        «Природа прекрасна…»; 

·        «Общение с природой дает мне…». 

1. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 

·        «Мое отношение к природе обусловлено…»; 

·        «Я люблю природу, так как…»; 

·        «Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

·        «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

·        «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

·        «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

·        «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

·        «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

·        «В существующих экологических проблемах виновен…». 

1. На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, 

компонентах экологической культуры: 

·        «Экологическая культура человека – это…»; 

·        «Экологическая культура человека представляет »; 

·        «Ответственно относиться к природе – это значит…»; 



·        «Моя экологическая культура…»; 

·        «Экологическая культура складывается…»; 

·        «Знание человеком природы позволяет ему…»; 

·          «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

·        «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

·        «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

·        «Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

1.2. Ранжирование 

МЕТОДИКА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической культуры человека, их 

соотношении. 

 Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя следующих 

компонентов экологической культуры человека: 

·          система экологических знаний; 

·          практические экологические умения; 

·          владение правилами поведения в природе; 

·          интерес к экологическим проблемам; 

·          потребность в общении с природой; понимание многосторонней (универсальной) 

ценности природы; 

·          убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

МЕТОДИКА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Цель: выявление направленности личности в экологической деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для себя) 

следующие дела: 

·          участие в экологических акциях; 

·          работа на даче; 

·          походы; 

·          забота о домашних животных; 

·          выпуск экологической газеты; 

·          оформление стенда о природе, ее охране; 

·          изготовление скворечника; 

·          участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 

·          экскурсии в природу, 

·          чтение книг о природе. 

МЕТОДИКА 3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. 

 Цель:  выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения учащихся к природе. 

 Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что влияет на Ваше 

отношение к природе: 

·          непосредственное общение с природой; 

·          чтение книг о природе; 

·          уроки окружающего  мира, литературного чтения, математики, технологии  и т.д. 

·          посещение музеев (краеведческих, художественных); 

·          участие в практических делах по охране природы; 

·          телевизионные передачи; 

·          кинофильмы о природе; 

·          беседы и лекции о природе, ее охране. 

МЕТОДИКА 4. ИНТЕРЕС К ПРИРОДЕ. 

 Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

 Задание: ранжируйте  (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, 

отражающие Ваш интерес к природе: 

·          сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

·          получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

·          безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний; 

·          купание, загорание; 

·          рисование природы; 

·          помощь природе в ее охране; 



·          пение на природе; 

·          игры на природе; 

·          нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию; 

·          исследовательская деятельность в природе. 

МЕТОДИКА 5. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ. 

 Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценности природы, ее 

компонентов. 

 Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу: 

·          природа – источник знаний; 

·          природа дает представление о прекрасном в жизни; 

·          природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

·          природа дает человеку древесину; 

·          природа – источник вдохновения, творчества для человека; 

·          природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здоровья 

человека; 

·          природа – это главное богатство народа, страны. 

МЕТОДИКА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ. 

 Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических знаний, приоритетности 

определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы знаний о природе: 

·          знания о животном мире; 

·          знания о растениях; 

·          знания о человеке; 

·          знания о экологических проблемах; 

·          знания о взаимодействии человека и природы; 

·          знания о явлениях природы; 

·          знания о цветах; 

·          знания о лекарственных травах; 

·          знания о эволюции природы; 

·          знания о возможных видах деятельности человека в природе. 

 Охранная грамота природы 

(анкета на выявление интереса к экологическим проблемам, уровня экологических 

знаний). 

1. Что такое природа? 

2. Что значит охранять природу?   

3. Для кого человек должен охранять природу?   

4. От кого человек должен охранять природу?   

5. Что такое Международная Красная книга? 

6. Что означает красный цвет Красной книги? 

7. Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга? 

8. Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную 

Красную книгу?  

9. Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий? 

10. Какие заповедники расположены на территории России и Томской области? 

11. Какие заповедники расположены на территории России и Томской области? 

12.  Назовите  экологические проблемы мира? России и Томской области?   

13. Что называют легкими планеты? Почему? 

14. Правильно ли делить растения и животных, на полезных и вредных?   

15. Что лично ты можешь сделать для охраны природы? 

  Отношение к природе и ее охране 

(среди предлагаемых вариантов ответов необходимо пометить выбор «+») 

Как Вы относитесь к природе? 

     а) бережно; 

     б) ответственно 

     в) безразлично; 

     г) с любовью; 



     д) неопределенно. 

Чем обусловлено Ваше отношение к природе?    

Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? 

а) транспорт; 

б) промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) деятельность человека; 

д) атомные электростанции. 

Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением экологических проблем? 

а) правительство 

б) министерство охраны природы; 

в) каждый человек; 

г) специалисты в области охраны окружающей среды; 

д) партия «зеленых»; 

е) наука. 

Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая информация, которую не стоит 

распространять широко? 

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) нет. 

Каковы главные проблемы охраны природы? 

Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на грани экологической 

катастрофы. 

На ком лежит наибольшая ответственность за нарушение экологического равновесия? 

а) руководителях промышленных предприятий; 

б) министерствах; 

в)  каждом конкретном человеке; 

г) ученых; 

д) системе образования. 

Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? 

            а) страх за свое собственное будущее, за все живое на земле; 

б) стремление сохранить все многообразие природы; 

в) здоровье будущих поколений; 

г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; 

     д) желание сохранить красоту окружающей нас природы. 

Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природой, охраной природы? 

Комплексная анкета по выявлению состояния экологической культуры учащихся. 

             I.      Мотивационный компонент: 

1. Что вызывает у Вас  потребность заниматься экологической деятельностью? 

·         требования учителей; 

·         любовь к природе; 

·         стремление быть полезным; 

·         сознание личной причастности к делу охраны природы; 

·         требования родителей; 

·         пример других людей; 

·         интерес к экологическим проблемам; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

.Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека способствует решению 

экологических проблем? 

·         да 

·         не совсем убежден; 

·         нет. 

Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной природы)? 

·         да, считаю; 



·         скорее да, чем нет; 

·         скорее нет, чем да; 

·         нет, не считаю. 

Проявляете ли Вы интерес к проблемам взаимодействия человека и природы? В чем это 

выражается? 

·         постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи экологической 

тематики; 

·         иногда читаю отдельные статьи в периодических изданиях; 

·         не интересуюсь этими проблемами; 

·         делал доклад на уроке (заседании кружка) по экологической тематике; 

·         занимаюсь в природоведческом кружке; 

·         провожу исследования в природе; 

·         затрудняюсь ответить. 

Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью? 

·         не проявляю интереса к проблемам взаимодействия человека и природы; 

·         не хватает времени на все, в том числе на экологическую деятельность; 

·         экологическая деятельность – это очень трудно; 

·         большая загруженность другой работой; 

·         осознание того, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию; 

·         я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 

·         это не мое дело; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение_________________________________________________ 

 

Что обычно определяет Ваше поведение в природе? 

·         никогда не задумывался над этим; 

 Критерии Показатели 

Когнитивно-смысловой 

- представление об экологической культуре 

человека; 

- понимание смысла экологической культуры и 

осознание ее как личностной ценной ориентацией; 

- представление о развитии экологической культуры 

человека; 

- понимание необходимости развития 

экологической культуры.  

Эмоционально - волевой 

- стремление быть экологически культурным 

человеком; 

- эмоциональная устойчивость, 

преодоление трудностей на эмоционально – 

положительном уровне; 

- волевая регуляция поведения, 

сформированность  волевых качеств 

(дисциплинированность, самостоятельность, 

настойчивость, выдержка, организованность, 

решительность и инициативность).  

Деятельностный 

- применение знаний об экологической культуре в 

своем поведении; 

- мотивация к расширению своих знаний об 

окружающем мире; 

- умение самостоятельно осуществлять 

природоохранную деятельность.  

Рефлексивно - оценочный 

- умение адекватно оценивать свое поведение и 

поведение других людей с позиции экологической 

культуры. 



·         бережное отношение к растениям и животным; 

·         стремление получить какую-либо пользу, выгоду для себя; 

·         осознание долга за сохранение всего живого; 

·         стремление отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции; 

·         стремление насладиться красотой природы; 

·         затрудняюсь ответить; 

·         особое мнение________________________________________________ 

 Критерии и показатели  эффективности  работы. 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

  Программа профилактики детского дорожного травматизма 

   Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является личная безопасность учащихся, 

как пешеходов. Получив анализ сведений органов ГИБДД по Красноярскому краю за несколько 

лет, было принято решение о создании в школе  системы по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма. Несмотря на то,  что посёлок отдален от автомобильных трасс и 

учащиеся школы не были замечены в нарушении правил дорожного движения, коллектив школы 

счёл необходимым проведение такой работы, т.к. обучающиеся школы часто выезжают в крупные 

города, а после окончания школы поступают учиться в образовательные учреждения различных 

городов и должны не только знать правила дорожного движения, но  и уметь вести себя на 

дорогах.  Учащиеся должны понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать 

определённые нормы и правила поведения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для 

общей безопасности, так как неправильные действия ребёнка на улице и дороге опасны и для 

него самого, и для окружающих. 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение  к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека.  

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 



   В течение нескольких лет в школе проводятся беседы, направленные на повышение 

пешеходной грамотности учащихся школы. В школе имеется уголок, который содержит 

информацию о правилах дорожного движения, о мерах безопасности при переходе через 

проезжую часть, обучающиеся знакомятся  с видами наказаний в результате нарушения правил 

дорожного движения в т.ч. несовершеннолетними.   

     Правила дорожного движения закрепляются и в урочное время (окружающий мир), что 

является наличием системы по предупреждению ДДТТ.  

Основным концептуальным положением  программы является, прежде всего, понимание того, 

что вопросы профилактики ДДТТ и изучения ПДД мы рассматриваем как один из аспектов 

личной безопасности ребенка.  

Цель программы: 

Создание условий для формирования у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности 

как участников дорожного движения. 

                        

  Задачи: 

✓ формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил 

безопасного  дорожного движения; 

✓  формирование у школьников уважительного отношения к законам дороги; 

✓  применение современных форм и методов обучения и воспитания детей,  направленных 

на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах; 

✓ поддержание у родителей учащихся устойчивого интереса к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения. 

Программа предусматривает: 

• учебные занятия и тематические классные часы по обучению правилам дорожного 

движения 1 - 4 классы; 

• работа с родителями по воспитанию культуры поведения детей и подростков на улице, в 

транспорте; 

• проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок детского творчества и т. 

д.),  обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков безопасного поведения на улице. 

Основные методы реализации программы : 

Внушение. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, 

наоборот, стимулировать правильные действия.  

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. Его целесообразно 

применять одновременно с внушением, приучением, примером. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро запоминается.  

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип поведения. Суть 

упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении их до автоматизма. В 

результате формируются необходимые для дорожной безопасности качества личности, навыки и 

привычки. устойчивой.  

Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому повышает 

ответственность и укрепляет дисциплинированность.  

Основные направления работы: 

1. Организационное:  

• подготовка приказов, регламентирующих работу школы по профилактике ДДТТ;  

• план работы по профилактике ДДТТ;  

2. Учебно-методическое:  

• обучение ПДД по программе;  

• проверка знаний по ПДД;  

• методическая копилка материалов для работы с детьми, родителями, учителями, 

классными руководителями;  

• проведение викторин познавательной направленности. 

3. Информационное:  

• выпуск газеты "Планета ПДД";  

• оформление уголка безопасности;  

• работа с родителями.  



 

4. Агитационно-пропагандистское:  

• неделя безопасности дорожного движения;  

• конкурсы рисунков, плакатов, стихов;  

5. Материально-техническое:  

• изготовление самостоятельно учебных пособий по ПДД. 

Описание содержания программы. 

Программа по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма построена на 

следующих принципах: 

• сотрудничества (ученик – педагог-родитель – общественность),  

• активности; 

• взаимодоверии. 

Важно понимать ЧТО: 

• ребенок – пешеход; 

• ребенок – пассажир; 

• ребенок –  будущий водитель. 

Программа построена на игровых моментах и является частью воспитательной работы в школе.  

Согласно программе занятия в каждой возрастной группе проводятся 1 раз в месяц. 

Разрабатываются  мероприятия, подбирается материал для проведения классных часов и 

изготовления памяток и брошюр.   

Планируемые  мероприятия по  реализации программы «Планета ПДД» 

 Ожидаемый результат:  

• повышение правовой культуры участников дорожного движения 

• предотвращение случаев детского дорожно-транспортного травматизма 

Оценка эффективности реализации программы: 

Обучающий эффект:  

• изучение основ безопасного поведения  на   дороге и выработка практических навыков, 

необходимых участникам дорожного движения;  

• формирование умений безопасного поведения в различных дорожно-транспортных 

ситуациях.  

Воспитательный эффект:  

• воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

• развитие  творческой  активности  за   счет  привлечения  учащихся  к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах;  

• формирование навыков культуры безопасной жизнедеятельности как участника 

дорожного движения.  

Социальный эффект:  

• профилактика детской безнадзорности и беспризорности;  

• отвлечение   подростков, занятых пропагандой  правил безопасного поведения на улицах 

и дорогах, от антисоциальной деятельности.  

Оздоровительный эффект:  

• пропаганда здорового образа жизни;  

• привлечение подростков к занятиям физической культурой, спортом;  

• развитие физической выносливости, способности переносить большие физические 

нагрузки.  

Развивающий эффект:  

• активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью;  

№ Мероприятия 

1 Неделя безопасности дорожного движения.  

2 Конкурс рисунков « Светофор» 

3 Викторина «Правила движения - достойны уважения» 

4 Колесо безопасности.Ролевая игра 

5 Лекторий « Правила поведения на железной дороге» 



• расширение и углубление знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах;  

• формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах, эффективности проводимых практических мероприятий. 

 

ТЕМЫ дополнительных занятий по ПДД на классных часах 1 класс  

• Улица полна неожиданностей.  

( Как правильно переходить дорогу. Разбор конкретного маршрута)  

• Транспорт.  

( Какой транспорт ходит в нашем городе? Остановки маршрутного транспорта в 

микрорайоне. Схематическое изображение микрорайона).  

• Правила поведения на улице.  

( Где нужно ходить по улицам? Дисциплина на улице - залог безопасности движения)  

• Особенности движения транспорта и пешеходов на осенних и зимних улицах.  

(Наиболее опасные и безопасные места для движения пешеходов. Опасность зонтов, 

капюшонов).  

• Сигналы светофора.  

( Назначение светофора, значение сигнала светофора. Пешеходный светофор).  

6. Это должны знать все.  

(Зачем нужно знать правила дорожного движения пешеходу и водителю)  

• Мы пассажиры.  

( Где разрешается ожидать общественный транспорт. Как надо обходить стоящий трамвай, 

троллейбус, автобус? В чем опасность  

внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего транспорта).  

• Дорожные знаки.  

( Рассказать, показать или нарисовать дорожные знаки, встречающиеся по дороге в школу, 

объяснить их значение. Рассказать о других дорожных знаках).  

Тему можно раскрыть в форме игры, викторины или конкурса  

рисунков.  

• Весенние дороги.  

( Особенности весенних погодных условий, затрудняющих дорожное движение ( тающий снег, 

гололед, туман, дождь). Места для катания на самокатах, роликах, велосипедах).  

• Инструктаж перед летними школьными каникулами.  

( Внимательность и осторожность при играх во дворах жилого сектора, особенности 

движения на загородных дорогах).  

Т Е М Ы дополнительных занятий по ПДД на классных часах 2 класс  

• Мы идем в школу.  

(Микрорайон в котором находится школа. Улицы вокруг школы. На каком транспорте можно 

доехать до школы? Остановки маршрутного транспорта рядом со школой  

• Я пешеход.  

(Умение правильно выбрать наиболее безопасный путь. Как пройти по более сложному 

маршруту к школе. Где и как правильно перейти улицу? Не можешь сам перейти улицу - 

попроси взрослого помочь).  

• Осенние дороги.  

( Лужи, грязь - препятствия дорожному движению. Плохая видимость в дождь и туман. 

Особая осторожность пешеходов на дорогах осенью. Инструктаж о безопасности движения 

во время осенних каникул).  

• Это должны знать все.  

( Правила дорожного движения - закон для водителей и пешеходов. Примеры о последствиях 

нарушений ПДД. Какой вред приносят нарушители правил.)  

• Знатоки дорожных знаков.  

( Какие существуют группы знаков, их символика и назначение).  

• Наши верные друзья.  

( технические средства регулирования дорожным движением, дорожные знаки, пешеходные 

переходы и их виды, «ИДН» - искусственная дорожная неровность- «лежачий полицейский», 

светофоры и их виды, работа сотрудников ГИБДД).  



• Движение по улицам.  

( Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги. Правосторонне движение и 

история происхождения этого Правила . Перекрестки и их виды).  

Тема может быть раскрыта практическим занятием и на конкретных  

Примерах участников дорожного движения на улице около школы.  

• Что такое закрытый обзор.  

( Дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешеходов за кустами, деревьями, стоящим 

или движущимся транспортом).  

• Дорожно-транспортные происшествия.  

( Виды происшествий. Причины их возникновения. Как правильно вести себя на улице, чтоб не 

произошло несчастье).  

• Повторение пройденных тем. Инструктаж перед летними школьными каникулами.  

 Е М Ы дополнительных занятий по ПДД на классных часах 3 класс  

• ПДД.  

( Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности пешеходов. Разбор конкретных 

случаев дорожно-транспортных происшествий, их причины).  

Использовать материалы и статистику предоставленные отделом ГИБДД на августовском 

совещании.  

• Элементы улиц и дорог.  

( Дорога, ее составные части- проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная 

дорожка, Дорожная разметка и дорожные знаки. Перекрестки. Сигналы светофора и 

регулировщика. Сигналы подаваемые водителями транспортных средств. Одностороннее и 

двустороннее движение).  

• Безопасность пешеходов.  

( Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. Распознание типичных «ловушек» на 

дорогах.)  

• Виды транспортных средств.  

( Любой движущийся транспорт - угроза безопасности человека)  

• Погодные условия.  

( Особенности движения водителей и пешеходов в зависимости от погодных условий и времени 

года).  

• Железнодорожный переезд.  

( Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и переезда через 

них. Охраняемые и неохраняемые переезды).  

• Велосипед.  

( Правила дорожного движение о правах и обязанностях велосипедистов).  

• Дорожные знаки.  

( Викторина по знанию дорожных знаков).  

• Законы дорожного движения.  

( Культура транспортного поведения, история дорожного движения и современность).  

• Повторение изученного материала. Инструктивная беседа перед летними школьными 

каникулами.  

Т Е М Ы дополнительных занятий по ПДД на классных часах 4 класс.  

• Транспорт.  

( Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Как определить расстояние до 

приближающегося транспортного средства. Как безопасно перейти дорогу. Стоящий 

транспорт - как его обходить).  

2. Государственная инспекция безопасности дорожного движения.  

( Предназначение и задачи решаемые ГИБДД).  

• Знаем ли мы Правила дорожного движения.  

( Причины дорожно-транспортного травматизма. Невыполнение пешеходами правил 

дорожного движения, не соблюдение пассажирами правил поведения в транспорте, 

недисциплинированность на улице и в транспорте).  

4. Тормозной и остановочный путь .  

( Понятие тормозного и остановочного пути. Может ли машина сразу остановиться. 

Тормозное расстояние).  



• Опасность для ребенка в дорожных ситуациях.  

(связанных с закрытым обзором, испугом, ошибочным прогнозом, неожиданным выходом на 

проезжую часть).  

• Правила езды на велосипеде, мопеде.  

( ПДД о правах и обязанностях водителей веломототранспорта основные правила езды и меры 

безопасности).  

• Культура поведения.  

( ответственность за нарушения правил дорожного движения. Ребячество. Неправильное 

понимание геройства).  

• Погодные условия влияющие на безопасность дорожного движения.  

( Особенности движения в осенне-зимний, весенний период года. Предметы мешающие обзору 

дороги).  

• Предупредительные сигналы водителя.  

( оборудование автотранспорта специальными сигналами, их значение и порядок применения. 

Действия пешеходов при подаче сигналов поворота или специальных звуковых сигналов).  

10. Итоговое занятие.  

( Особенности движения водителей и пешеходов на загородных дорогах в темное и светлое 

время суток).  

Мониторинг программы: 

ТЕСТ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ  

1. Какое главное правило необходимо соблюдать пешеходу при переходе улицы?  

  а) Переходить улицу надо только в строго отведенных местах.  

  б) Для перехода улицы необходимо обеспечить себе хороший обзор сначала слева, а потом справа.  

  в) При плохом обзоре дороги отойти подальше от стоящих на обочине машин, мешающих обзору 

дороги.  

2. Почему очень опасно переходить улицу бегом?  

  а) При переходе улицы бегом трудно заметить внезапно выезжающие из переулков машины.  

  б) При сыром асфальте или во время гололеда можно поскользнуться и упасть на проезжую часть 

дороги.  

  в) Когда пешеход торопится, перебегая улицу, ему очень трудно наблюдать и оценивать ситуацию на 

дороге.  

3. Какое правило должен соблюдать пешеход на остановках общественного транспорта?  

  а) В ожидании автобуса или троллейбуса нужно стоять на расстоянии 1-2 метров от обочины дороги, 

внимательно наблюдая за проходящим транспортом.  

  б) При длительном ожидании общественного транспорта можно стоять спиной к обочине и 

разговаривать с товарищами.  

  в) В ожидании общественного транспорта можно выходить на дорогу для определения номера 

подходящего транспорта.  

4. Что запрещено делать пассажирам общественного транспорта?  

  а) Разговаривать с водителем во время движения транспорта.  

  б) Громко разговаривать и смеяться в салоне автобуса.  

  в) Стоять спиной к водителю и не держаться за поручни.  

5. Как безопаснее обойти стоящий на остановке автобус или троллейбус, чтобы пересечь проезжую 

часть дороги?  

  а) Стоящий автобус или троллейбус на остановке можно обойти только сзади.  

  б) Иногда пешеход обходит остановившийся транспорт спереди, соблюдая определенную 

осторожность.  

  в) Нужно не спешить, а подождать, когда троллейбус или автобус отойдут, и будет хороший обзор 

дороги.  

6. Какая из дорожных «ловушек» наиболее опасна для пешеходов?  

  а) А. Одиноко стоящая на обочине дороги грузовая машина.  

  б) Б. Быстро идущее транспортное средство.  

  в) В. Оба транспортных средства представляют опасность для пешехода.  

7. Что нужно сделать, если из окна своей квартиры вы стали свидетелем дорожно-транспортного 

происшествия?  

  а) С большим интересом буду наблюдать за происходящим.  



  б) Немедленно вызову «Скорую помощь» по 03 и сообщу в милицию по 02.  

  в) Сообщу соседям по квартире и выйду на улицу из любопытства.  

8 . Каковы причины травмирования пешеходов на дорогах нашего города?  

  а) Невнимательность, спешка и неуважение прав водителей транспорта.  

  б) Слабое знание пешеходами правил дорожного движения.  

  в) Нарушение пешеходами норм и правил перехода проезжей части дороги.  

9. Каким должно быть основное правило по безопасному переходу улицы промышленного города?  

  а) Никогда не выходи на проезжую часть дороги из-за стоящей на обочине дороги машины или другой 

помехи, 

мешающей хорошему обзору дороги.  

  б) Никогда не выходи на улицу или дорогу, не осмотрев ее.  

  в) Пешеход любого возраста не должен выходить на проезжую часть дороги «с ходу»: надо 

приостановиться и осмотреться и только потом переходить дорогу.  

10. Для чего пешеходу надо хорошо знать «дорожную грамоту»?  

  а) Чтобы не бегать, не спешить, не волноваться, а правильно и безопасно для себя перейти 

проезжую часть дороги.  

  б) Чтобы своевременно предвидеть опасную ситуацию на проезжей части дороги.  

  в) Изучив дорожную грамоту, приобретя навык наблюдения, он становится не только безопасным 

пешеходом, но и наставником младших школьников. 

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике.  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», а также «учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе 

нуждаются и «сильные» дети.  

В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску (для этой группы детей необходим 

подбор индивидуальных заданий).  

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому 

члену педагогического коллектива проследить, как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им ЗУНов и способов действий. А также  

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы использованы Технологии Мультимедиа. 

Они позволяют интегрировано представить информацию (включение анимационных эффектов, 

видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить 

индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом 

деятельности ученика. 

Цели программы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

 

2. Организация специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 



3.  Предусмотреть как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. (формы 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения). 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

— Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,   т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 



рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и(или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

—  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 



обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 

I. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы: 

1. взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

2. социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 



комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение – использование коррекционно-развивающих программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование. 

Материально-техническое обеспечение, заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

Информационное обеспечение   Необходимым условием реализации программы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно коммуникационных технологий. 

      Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса 

Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного 

учреждения. 

Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудность в начале учебного года. 

Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность. 

Трудности в обучении чтению, письму 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены 

букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного 

учреждения. 

Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудность в начале учебного года. 

Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность. 

- перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 



- нарушения понимания прочитанного; 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

- нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли 

высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей 

слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, неразличение 

частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по 

интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при 

записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на 

текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из 

текста, особенно в ситуации, когда                предшествующий опыт входит в противоречие с 

имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде графиков, 

диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-длина 

пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить 

текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания; 



– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных 

и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное 

выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма 

при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений: 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные палочки»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»). 

Мероприятия по работе с семьей 

Примерная тематика родительских собраний: 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция  

1) «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического 

коллектива (директором, завучем, учителем, школьным психологом) по темам и проблемам 

воспитания и развития.  

1) «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», 

2)  «Домашняя работа ученика»,  

3) «Детские страхи и пути их преодоления», 

4)  «Ребенок на улице»  

Индивидуальные консультации психолога, медработника, учителя, завуча. 

Расписание консультаций____________________________ 

Дни и время консультаций___________________________ 

 

Книжная выставка для родителей. 

 Темы:  «Я - ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать …» 

Классный родительский уголок  

Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к 

празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и др.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся – в течение года. 

- Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 



1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

– Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

- Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

В МКОУ Малокетской СОШ в обучении используется УМК «Школа России», методический 

аппарат которого разработан с учетом возможных затруднений учащихся и путей их 

преодолений. Поможет педагогам серия учебных пособий издательства  «Просвещение» 

«Успешный старт»  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 



   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается 

над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в 

проектной деятельности.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации 

и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы 

и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

 Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 

на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 



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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

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

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

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому языку 

ученика______________ , _ класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от 

того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма; 

расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки, 

ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова; 

неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем 

совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных 

упражнений из учебника ______________, рабочей или коррекционной тетради ________ на 

отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной 

тетрадей предлагаются задания ____________ на дифференциацию различных орфограмм, на 

выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в 

разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с одноклассником 

___________, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении 

упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной 

работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой ___________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и 

путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий. 

_________________ 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике 

ученика______________ , _ класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже», 

«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; подмена 

математических отношений (вместо«уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); не 

различение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); 

неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение 

(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 



2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». Составление 

предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), 

составление схемы. Установление соответствия между отношением и его представлением на 

математической модели. Сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

Формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, 

содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, 

больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой 

задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения и 

представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего 

предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _______________, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _____________________ в парную работу с одноклассником, не 

испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических 

отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в 

ходе парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного счета, 

самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания по 

математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

ученика______________ , _____ класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, во 

время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. 

Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в 

конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение 

результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение 

задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем 

самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 

контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и 

полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно - развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю (в 

случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, 

алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). 

Занятия со специалистами ________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

16 На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учет причины ее 

возникновения. 

Программа индивидуальной помощи ученику ____________, _____ класс с трудностями 

межличностного взаимодействия 



1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период 

развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет 

ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 

уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, 

что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за 

советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: «Повтори задание 

по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте 

уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др.  

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль 

и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________(работа над групповым 

проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного 

отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого 

каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумывание заданий 

и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр, 

позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и 

др.). 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика______________  , 

_____ класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная 

память, интерес к окружающему миру и математике 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям:_________________ (задания адекватного уровня сложности, 

работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками 

знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории 

языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой 

работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, 

поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по 

____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная работа, 

разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная 

работа с помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ . 

Рекомендации по созданию условий для успешного осуществления коррекционно-

развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 

усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 



уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому 

быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, 

прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 

может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется 

успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к 

нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать 

самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог 

не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы 

ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего 

школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в 

целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. 

Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а 

над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – 

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). 

Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления 

учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя 

процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в 

ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы 

класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». Суть 

«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут 

быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания 

причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в 

которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения 

этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного 

навыка, учитель постоянно должен знать: 

 а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 

процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания 

должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 

наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять 

линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9.Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, 

чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия 

не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы 

и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют  

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 2.3 Рабочая программа воспитания 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания МКОУ «Суриковская СОШ» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

МКОУ «Суриковская СОШ» - это образовательное учреждение Бирилюсского района, 

расположенное в с. Суриково, через которое проходит железная дорога, находящемся в 60 км от 

районного центра, ближайший город Ачинск в 140 км. 

В школе обучаются дети, проживающие в с. Суриково, а также дети из п. Рассвет. Количество 

обучающихся около 90 человек, из них дети-инвалиды, дети, обучающиеся по индивидуальной 

программе, опекаемые дети и дети с ОВЗ. 

В школе работает первичное отделение Российского движения школьников.  

Благоприятное воздействие на обучающихся помимо школы оказывают такие организации как 

ОСП №3 Суриковский СДК, Суриковская сельская библиотека, Центр семьи «Бирилюсский». 

Наряду с детьми из полных семей с уровнем достатка выше среднего, есть дети из неполных, 

многодетных и малообеспеченных семей. 

Состав учащихся неоднороден: наряду с высокомотивированными учащимися – участниками, 

победителями олимпиад, конкурсов различного уровня, имеются дети с низким уровнем 

мотивации. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

1. Принцип общественной направленности. Воспитательная деятельность школы направлена 

на запросы общества, поэтому она не может быть изолирована от общества. Весь процесс 

воспитания должен быть направлен на формирование социально необходимого для общества 

типа личности. 

2. Принцип гуманистической направленности. В основе воспитательного процесса лежит 

уважительное отношение к каждому ребёнку, к его мнению и позиции. Важно соблюдать права и 

свободу детей, в вопросах формирования требуемых качеств полностью избегать насильственных 

методов. 

3. Принцип природосообразности и учёта возрастных особенностей. В ходе воспитательного 

процесса должны обязательно учитываться как возраст детей, так и особенности их психики и 

физиологии. 

4. Принцип социального взаимодействия и сотрудничества. Воспитание должно носить 

характер диалога «учитель – ученик», основываться на сотрудничестве всех участников 

воспитательного процесса, а также на взаимной ответственности. Таким образом, будут созданы 

все условия для формирования у учащихся навыков общения в социуме. 

5. Принцип систематичности, последовательности и непрерывности. В процессе воспитания 

необходимо опираться на уже имеющийся у детей жизненный опыт, соблюдать преемственность 

в приобретении и закреплении знаний, умений и навыков. 

6. Принцип успешности. Процесс воспитания должен основываться на ситуации успеха. В 

процессе коллективной творческой деятельности ребёнок проявляет свои способности, узнаёт о 

«сильных» сторонах своей личности. Так стимулируется стремление ребёнка к 

самосовершенствованию. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  



- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать 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 профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 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 образовательной организации 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.  

• проводимые для жителей села 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.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 
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.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 
• 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. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  



• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• 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.  

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

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, студиях 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 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, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 



Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.3 Модуль «Самоуправление» 

           Основная цель модуля заключается в создании условий для выявления, поддержки и 

развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных с взрослыми решений, 

а также для включения обучающихся школы вариативную коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность.  Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

          Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  Уровень 

классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный 

уровень самоуправления дает обучающимся возможность  раскрыть свои личностные качества, 

получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана классных 

дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.  Для формирования и развития 

лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения эффективных форм организации 

классного коллектива дважды в год проводится учеба актива школы, на которую приглашаются 

лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под 

руководством классного руководителя создается модель самостоятельной деятельности по 

реализации инициатив обучающихся; создаются условия для выявления и реализации 

творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за 

выполнение порученных дел. Уровень общешкольного коллектива предполагает получение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным органом данного 

уровня самоуправления является Совет школьного ученического самоуправления, который 

состоит из лидеров всех секторов управления: сектор спорта, старостат,  учебный сектор, 

медиасектор.  На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с организатором, 

куратором ученического актива из числа педагогических работников школы, представителями 

лидеров педагогического и родительского коллектива. При организации общешкольного уровня 

самоуправления  решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ 

общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение 

инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; управление социально 

ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций.  

 

3.4. 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, и т.д.; 

• 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. 

3.5. 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, залов, 

лестничных пролетов 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; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 
• 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; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий;  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.6. Модуль «Школьный урок» 

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 и сверстниками, 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; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 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;    

• 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. 
3.7. 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. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 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. 

3.8. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог 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, 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; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные 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.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые тренинги 

общения; 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. 

3.9. Модуль «Основы здоровьесбережения и безопасности жизни» 

Обеспечение безопасности  и здоровья  - одна насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. Подготовка подрастающего поколения в данном направлении в школе 

основано  на комплексном подходе к формированию у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, создание в школе 

организационно-педагогических, материально-технических, санитарно-гигиенических и других 

условий здоровьесбережения; антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, умению выявлять и учитывать разные факторы и угрозы, формировать прогнозы 

развития опасных ситуаций, готовности использовать этот опыт в постоянно меняющихся 

условиях. Реализация воспитательного потенциала данного модуля происходит в рамках 

следующих видов деятельности:   

ННаа  шшккооллььнноомм  ууррооввннее::                                  

 - мероприятия,  беседы,  информационно-просветительские встречи, тренинги, конкурсы, 

направленные на формирование у обучающихся культуры безопасного поведения, закрепление 

знаний об основных правилах безопасности и службах спасения, умение находить выход из 

конфликтных ситуаций без ущерба для себя, находить компромиссные решения, повышение 

компетентности родителей в вопросах безопасности детей в окружающем социуме;  

           - однодневный поход «Золотая осень» - проведение однодневного похода с выходом всей 

школы со спортивными состязаниями  и творческими конкурсами;  

              - учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению  обучающихся и 

педагогов  навыкам безопасного поведения при угрозе теракта, пожаре,  ЧС природного и 

техногенного характера;                                                                                             

 - организация и проведение месячников, декад, дней безопасности для обучающихся с целью 

активизации деятельности по повышению у участников дорожного движения уровня 

правосознания и правовой культуры в области дорожного движения, организации проведения 

мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием 

обучающихся. 

- « Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований («Веселые старты, шашки, волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный на формирование социально значимого 

отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию 

спорта, поддержку спортивных достижений. 

- Весенняя неделя Здоровья – комплекс мероприятий  и соревнований в последнюю неделю 

перед весенними каникулами, итоговым мероприятием является  уличное путешествие по 

станциям  и спортивное состязания на взятии снежного городка, и чаепитием с масленичными  

блинами.  

ННаа  ууррооввннее  ккллаассссее::                                                                          

  - практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков безопасного 

поведения с использованием для комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и 

специальных упражнений (вводные, групповые, индивидуальные);                

 - разработка индивидуальных схем безопасного маршрута движения «Дом-школа-дом»  

педагогами, родителями (законными представителями), обучающимися  1-4 классов;  

- проведение классных часов, бесед с целью формирования у обучающихся основных понятий об 

опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и 

жизни человека, выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих, приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей, формирования у обучающихся 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения.                                                                                     

- проведение родительских собраний по тематике ЧС, БДД. 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 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 могут 

быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над, чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 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, активом 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; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством профориентационной работы школы; 



- качеством работы школьных медиа; 

- 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. 

Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год обсуждается на МО классных 

руководителей, на педагогическом совете школы. 

 

III.    Организационный раздел 

3.1.   Учебный план начального общего образования.  

Пояснительная записка к учебному  плану  на 2021-2022 учебный год 

    Учебный план МКОУ «Суриковская СОШ» реализуется по федеральным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.  

Учебный план МКОУ «Суриковская СОШ» обеспечивает преемственность с учебными планами 

предшествующих периодов обучения, выполнение гигиенических требований к условиям 

обучения в образовательных учреждениях, построен на требованиях принципов 

дифференциации, вариативности, индивидуализации обучения, учета возрастных возможностей 

обучающихся и кадрового потенциала образовательного учреждения.  

Учебный план МКОУ «Суриковская СОШ» предусматривает 4-летний срок освоения программ 

начального общего образования (1 – 4 классы). Учебный план школы определяет 

продолжительность учебного года в объеме: 

33 учебных недели в 1-х классах; 

34 учебных недели во 2- 4 классах; 

Продолжительность учебной недели в школе для учащихся составляет 5 дней, а для 4 класса 

составляет 6 дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут (в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией). 

Начало занятий устанавливается 1 сентября. 

 Для устранения психофизиологической перегрузки учащихся, на основании 

Гигиенических требований к условиям обучения в ОО определён объём времени на выполнение 

обязательной части домашнего задания, который не должен превышать во 2-3 классах –1,5 часа, в 

4-5 –  классах – 2 часа.  

В летний период в МКОУ «Суриковская СОШ» организован летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. В период осенних, зимних, весенних и дополнительных каникул 

(для учащихся 1-х классов) организованы мероприятия по направлениям: физкультурно-

оздоровительное, познавательно-творческое, гражданско-патриотическое. 

Учебный план школы отражает социальный заказ образовательной политики школы.  

 Формы промежуточной аттестации определяются: «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МКОУ «Суриковская СОШ». 

Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущего контроля отражается в рабочих программах по предмету. 

1. Реализация ФГОС НОО 

Учебный план МКОУ «Суриковская СОШ» является частью ООП НОО 

(организационного раздела). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обучение ведётся по УМК «Школа России». 

Учебный план для начальной школы разработан на основе примерного учебного плана  

(вариант 1) и ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 



• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

• в середине учебного дня динамическая паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

• продолжительность учебного года – 33 недели; 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления.  

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет в 1 классе 21 

час в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 2,3 классах составляет 

23 часа в неделю, в 4 классе 26 часов в неделю.   Продолжительность урока– 40 минут. 

В четвертом классе реализуется предметная область «Основы религиозных культур и  

светской этики». Предметная область реализуется 1 модулем.  

Модуль «Основы православной культуры». 

Формирование ИКТ –компетентности происходит в ходе использования информационных 

технологий на различных предметах, в проектной деятельности. 

Реализация предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется через изучение предмета «Родной (русский) язык» по 0,5 часа в неделю и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа в неделю в 1-2,3 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений для 1-4 

классов, обеспечивает реализацию предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

через изучение предмета «Русский язык» по 1 часу в неделю в 1-4-х классах с целью реализации 

авторской программы. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определено образовательным учреждением следующим образом: урок, учебное 

занятие, внеурочное занятие. 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 

 

           классы 

Класс 

Количество часов в неделю /год 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 5/170 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика Математика  
4/132 

4/136 4/136 4/136 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– – – 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 



Физическая 

культура Физическая культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 

Итого 20/660 22/748 22/748 24/816 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке. 

 

Родной (русский) язык 

1(17)/- 

 

1(17)/- 

 

1(17)/- 

 
 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
-/1(17) -/1(17) -/1(17)  

Курс «Планета загадок»    2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной рабочей недели 
21/693 23/782 23/782  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной рабочей недели 
   26/884 

 

• Промежуточная аттестация проводится в соответствии: с  Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в 

сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

• Формы промежуточной аттестации. 

 

Учебные предметы 1 классы  2 классы  3 классы  4 классы 

Русский язык ИКР ИКР ИКР ВПР 

Родной (русский) 

язык 

Проектная работа Проектная работа - - 

Литературное 

чтение 

ИКР ИКР ИКР ИКР 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

- - 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- ИКР ИКР ИКР 

Математика ИКР ИКР ИКР ВПР 

Окружающий мир ИКР ИКР ИКР ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - творческая 

работа 

Музыка творческая работа творческая работа творческая 

работа 

творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа творческая работа творческая 

работа 

творческая 

работа 

Технология творческая работа проект проект проект 

Физическая 

культура 

сдача нормативов сдача нормативов сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

 

3.2.Календарный  учебный график 

Календарный учебный график на 2021-2022учебный год. 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МКОУ Суриковская СОШ» составлен на основе ч. 1 ст. 41 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которой охрана здоровья обучающихся 

включает в себя определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. п. 17 приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) учебный год в 

http://sc4.ucoz.net/GTO/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
http://sc4.ucoz.net/GTO/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf


образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы. В процессе освоения 

общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. В соответствии с 

приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (нормативный срок 

освоения), требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. №189, Производственного 

календаря на 2021 год с праздничными и выходными днями, составленного согласно ст. 112 ТК 

РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об 

утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности 

рабочего времени в неделю» и проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных 

дней в 2021-2022 году». 

Переносятся выходные дни: 

 с субботы 2 января 2021 г. на пятницу 5 ноября 2021 г,  

с субботы 1 января 2022г. на вторник  3 мая 2022 г.,  

с воскресенья  2 января 2022 г. на вторник  10 мая 2022 г.,  

с субботы 5 марта  2021 г. на понедельник  7 марта 2022 г., 

1 класс (5-девная учебная неделя) 

 

 

      Два дня в учебном году 25.05.2020 г. в среду дети  занимаются по      расписанию 

понедельника, 26.05.2020 г. в четверг дети  занимаются по      расписанию вторника.  

  

 

       2, 3, 5, 6, 7, 8 классы (5-девная учебная неделя) 

 

Четве

рть 

Учебная четверть Каникулы 

I 01.09.2021- 
29.10.2021 г 

59 дней 
учебных дней-43, 
выходных дней-16 

30.10.2021- 
07.11.2020 

9 дней 

II 08.11.2021- 
29.12.2021 

52 дня 
учебных дней-38, 
выходных дней-14 

30.12.2021- 

10.01.2021 

11 дней 

III 10.01.2022- 
13.02.2022 

56 дня 
учебных дней-25+17, 
выходных дней-10+9 

14.02.2022  

20.02.2021 
7 дней 

21.02.2022- 

18.03.2022 

19.03.2021- 

27.03.2021 г 

9 дней 

IV 28.03.2022- 
29.05.2022 

63 дня 
учебных дней-42, 
выходных дней-21 

30.05.2022-
31.08.2022 г 

Летние 
каникулы 

Год   228 день 
учебных дней-165, 

выходных дней-70 

(33 недели) 

 35 дней 

Четве

рть 

Учебная четверть Каникулы 

I 01.09.2021- 
29.10.2021 г 

59 дней 
учебных дней-43, 
выходных дней-16 

30.10.2021- 
07.11.2020 

9 дней 

II 08.11.2021- 
29.12.2021 

52 дня 
учебных дней-38, 
выходных дней-14 

30.12.2021- 

10.01.2021 

11 дней 

III 10.01.2022- 

18.03.2022 
68 дней 
учебных дней-47, 
выходных дней-21 

19.03.2022- 

27.03.2022 г 

9 дней 

IV 28.03.2022- 63 дня 30.05.2022- Летние 



Два дня в учебном году 25.05.2020 г. в среду дети  занимаются по      расписанию понедельника, 

26.05.2020 г. в четверг дети  занимаются по      расписанию вторника.  

 

 

 

 

4, 10 класс  (6-девная учебная неделя) 

 

      Два дня в учебном году 25.05.2020 г. в среду дети  занимаются по      расписанию 

понедельника,           26.05.2020 г. в четверг дети  занимаются по      расписанию вторника.  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность рабочей недели:  

- пятидневная учебная неделя в 1-3 классах, в 5-8 классах. 

- шестидневная учебная неделя в 4, 9-11 классах. 

3.2.   План внеурочной деятельности 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС 

 на  2021-2022 уч. год 

 Направления  развития личности 

Кла

ссы  

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллект

уальное 
Общекультурное 

Духовно-

нравственное 
Социальное 

1 Если хочешь 

быть здоров, 

правильно 

питайся 

Козлова М.А. 

Узнаём сами 

Козлова М.А. 

В гостях у 

художника Тюбика 

Козлова М.А. 

Азбука добра 

Козлова М.А. 

Помогайка  

Козлова 

М.А. 

2 Здоровейка 

Крикунова К.И 

Что? Где? 

Когда? 

Крикунова К.И 

Азбука содержания 

животных 

Крикунова К.И 

Юные 

музееведы 

Крикунова К.И 

Мы 

дружный 

класс 

Крикунова 

К.И 

3 Кладовая 

подвижных игр 

Размышляем, 

играем, творим 

Страницы русской 

культуры 

Уроки 

нравственности 

Школа 

общения 

29.05.2022 учебных дней-42, 
выходных дней-21 

31.08.2022 г каникулы 

Год   242 дней 
учебных дней-170, 

выходных дней-72 

(34 недели) 

 29  дней 

Четве

рть 

Учебная четверть Каникулы 

I 01.09.2021- 
31.10.2021 г 

59 дней 
учебных дней-43, 
выходных дней-16 

01.11.2021- 
07.11.2020 

7 дней 

II 08.11.2021- 
29.12.2021 

52 дня 
учебных дней-38, 
выходных дней-14 

30.12.2021- 

09.01.2021 

11 дней 

III 10.01.2022- 

18.03.2022 
68 дней 
учебных дней-47, 
выходных дней-21 

19.03.2022- 

27.03.2022 г 

9 дней 

IV 28.03.2022- 
29.05.2022 

63 дня 
учебных дней-42, 
выходных дней-21 

30.05.2022-
31.08.2022 г 

Летние 
каникулы 

Год   242 дней 
учебных дней-170, 

выходных дней-72 

(34 недели) 

 27  дней 



Жаркова А.А. Жаркова А.А. Жаркова А.А. Жаркова А.А. Жаркова 

А.А. 

4 Здоровейка 

Меренкова Е.Ю. 

Занимательная 

математика 

Меренкова 

Е.Ю. 

Страницы русской 

культуры 

Меренкова Е.Ю. 

Я гражданин 

России 

Меренкова 

Е.Ю. 

Этика и 

этикет  

младших 

школьников 

Меренкова 

Е.Ю. 

5 Спортивные 

игры 

Терехова С.Ю 

Занимательная 

математика  

Олифиренко 

С.В 

Азбука общения 

Сташкевич Е.С. 

Уроки 

нравственности 

Струкова Д.А 

Правовая 

азбука 

Пантюхина 

О.В. 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  

 Цель внеурочной деятельности: 

- Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

• усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;  

• организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  учащихся  совместно  с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

• выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

• оказать помощь в поисках «себя»;  

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

• развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  



• расширить рамки общения с социумом;  

• воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 

общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

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

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

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

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

самостоятельного общественного действия. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности начальной и 

основной школы являются следующие нормативно-правовые документы: 

• Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

• Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное и основное 

общее образование). 

• Концепция духовно- нравственного воспитания российских школьников. 

• САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

• Федеральный закон от 01.12.2007г. №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», от 06.10. 2009, №373 

• Направления внеурочной (внеучебной) деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеучебной деятельности, основание для построения соответствующих 

образовательных программ. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• духовно- нравственное; 

• социальное. 



Требования стандарта  к организации внеурочной деятельности обучающихся: 

• внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на неё 

отводится не более десяти часов в неделю; 

• школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы; 

• часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся; 

• аудиторных занятий не должно быть более 50%; 

• все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования. 

Ценностные основы: здоровье физическое, нравственное и социально - психическое; стремление 

к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительного направления: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• формировать представление: 

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2) о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

3) о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

4)  о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

5)  о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• формировать: 

1) навыки позитивного коммуникативного общения; 

2) представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

3) потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

         Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий:  секции; проведение часов общения; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, экскурсий; 

дни здоровья. 

Ввиду большого количества классов в школе и ограниченного количества места для проведения 

спортивных секций во внеурочной деятельности, со второго класса детям,  проявившим интерес 

к тому или иному виду спорта предлагаются занятия дополнительного образования: секции, 

кружки спортивной направленности. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще. 



Результаты третьего уровня: 

• регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно - закаливающие процедуры; 

• участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

2. Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь 

то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности младшего школьника становится именно познавательная творческая 

деятельность самого ребёнка. 

Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении 

строится с учётом возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых 

знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся.          Большое значение 

в развитии и социализации младших школьников имеет организация внеурочной работы по 

предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие  способности, 

интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к 

интересам и возможностям ученика. 

Цель общеинтеллектуального направления: Формирование целостного отношения к знаниям, 

процессу познания. 

Задачи: 

• обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

• способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 

учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, 

конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий. 

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат. 

3. Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

• овладение навыками межличностного общения; 

• формирование интереса к творческим профессиям. 



Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

• Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

• Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

• Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; 

• Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

• Участие в акциях художественно - эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

4.     Духовно - нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно - 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно- нравственное развитие гражданина России - это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы личности, формирования способности 

человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: создание условий для воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально - ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно - нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

• получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

• получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

5. Социальное направление (социально - преобразующее творчество) 

  Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, 

связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-

разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо как 

адаптации к существующим социальным условиям, либо как обеспечения возможности 

эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума. 



Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в позицию активного 

члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

Задачи: 

• формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

• формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

• выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

• стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, 

направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных отношений и 

общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

• получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности; 

Результаты второго уровня: 

• получение опыта позитивного отношения к общественно - полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: 

• потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

       Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организовывается с учетом желаний обучающихся: ученик   должен 

иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

       В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. План внеурочной деятельности определяет перечень 

компонентов внеурочной образовательной деятельности, организованных в разных формах 

(секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за 

пределами урочных занятий.  

Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования. Классный руководитель проводит  анкетирование учащихся и их родителей с 

представлением  основных направлений внеурочной деятельности. 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с 

основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 

• предметные; 

• метапредметные; 

• личностные.  



В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается «усвоение 

обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях».  Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное 

внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная 

деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном учебном плане направления 

внеурочной деятельности охватывают широкий спектр общеобразовательных программ, 

формирующих мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих углублять знания в 

определённой профессиональной области.  

Внеурочная работа  будет реализовываться через кружки, которые  будут посещать обучающиеся 

класса. Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия на базе 

школы. При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется  использовать  

собственные  ресурсы (учителя  начальных  классов,  учитель музыки,  социальный педагог,  

библиотекарь).  

Внеурочная деятельность проводится во второй половине учебного  дня. 

Направления внеурочной деятельности были взяты за основу  как содержательный ориентир при 

построении соответствующих образовательных программ внеурочной деятельности, а выбор 

конкретных форм  внеурочной деятельности школьников основан на видах деятельности. 

При организации внеурочной деятельности педагогическими работниками  разработаны  рабочие 

образовательные программы соответствующие направлениям базисного учебного плана по 

внеурочной деятельности. 

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью   и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

Программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Если хочешь быть здоров, правильно питайся» для 1 класса 

Пояснительная записка. 

Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу всех учащихся. 

Это обусловлено повышением интереса учащихся к школьному курсу. Внеурочная работа это  

часть учебного процесса, она дополняет, развивает и углубляет его. 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, 

призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Программа предназначена для детей 6-8 лет, рассчитана на 12 часов.        

Цель:   

- формирование представлений о здоровье, мотивации на здоровый  образ жизни  

посредством рационального питания;   

- закрепление знаний о полезных продуктах и витаминах,  содержащихся в них. 

Задачи: 

- закрепить представление  о необходимости заботы о здоровье;  

- закрепить  важности правильного питания как составной части сохранения и укрепления 

здоровья; 

- закрепить знания о здоровом питании, необходимости витаминов в пище; 

- воспитывать чувство ответственности за своё здоровье; 

- формировать активный познавательный интерес к окружающему миру. 



      Программа включает в себя  2 раздела, освещающих наиболее важные проблемы, связанные с 

организацией рационального питания ребят этого возраста: 

• Поговорим о продуктах. 

• Давайте узнаем о продуктах.  Витамины. 

   В программе  ребёнку предлагается множество интересных игр. В них ребенок не только 

учится сам, но и учит других – своих друзей, родителей. Малыши в игре узнают  о полезных и 

необременительных для семейного бюджета блюдах. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1.Видеть важность в здоровом образе жизни; 

2.Бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

1.определять цель деятельности с помощью учителя; 

2.составлять план выполняемой задачи совместно с учителем; 

3.использовать дополнительные средства получения информации; 

4.уметь оценивать себя. 

Познавательные УУД: 

1.уметь перерабатывать полученную информацию; 

2.выбирать наиболее удобную для себя форму получения информации; 

3.осуществлять поиск информации с использованием ресурсов сети Интернет. 

Коммуникативные УУД: 

1.доносить свою позицию в отношении здорового образа жизни до других; 

2.понимать позиции других. 

Содержание программы 

Содержание программы «Если хочешь быть здоров, правильно питайся» отвечает следующим 

принципам: 

• возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов обучения 

возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей; 

• научная обоснованность и достоверность - содержание комплекта базируется на данных 

научных исследований в области питания детей и подростков; 

• практическая целесообразность - содержание комплекта отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с организацией питания детей и подростков; 

• динамическое развитие и системность - содержание каждого из последующих модулей 

программы, цели и задачи обучения определялись с учетом тех сведений, оценочных суждений и 

поведенческих навыков, которые были сформированы у детей и подростков в результате 

изучения предыдущих модулей; 

• вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся; 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание и форма занятия Дата 

Проведения 

часы 

т п 

  Поговорим о продуктах Общие сведения о питании и 

приготовлении пищи 

   

1 Введение. Если хочешь быть 

здоров. 

  Беседа.  Рассказ о продуктах 

питания.  Рисование. 

  1 

2 Поговорим о пище.  

Из чего состоит наша пища. 

   Исследование.  

   Опыт 

 1  

3 Полезные и вредные привычки.   Беседа по теме.  Игра.  1  

4 Самые полезные продукты.    Игра. Выбор полезных 

продуктов 

  1 

5 Как правильно составить свой 

рацион питания. 

Путешествие в пустыню Обжор.  

Практическая работа 

«Составление меню».  Игра. 

  1 

6    Как готовят пищу. Экскурсия в столовую. Конкурс 

рисунков «Кухня моей семьи» 

  1 



 Давайте узнаем о продуктах Витамины    

7    Из чего варят кашу и как 

сделать кашу полезной. Блюда 

из зерна. 

   Исследование «Получение муки 

и крупы из зерна». 

Путешествие по дороге 

«Хлебной». Игра. 

  1 

8 Хлеб – всему голова.    Исследование «Ценность 

зёрнышка».  Практическая работа 

«Приготовление бутерброда». 

Рисунки. 

  1 

9   Молоко и молочные 

продукты. 

  Беседа о производстве молока. 

Игра. 

 1  

10    Почему полезно есть рыбу.  

Рыба и рыбные блюда. 

   Рассказ «Дары моря». Просмотр 

видеофильма. 

 1  

11 Мясо и мясные блюда.    Рассказ, беседа, игра-конкурс.  1  

12 Неполезные продукты: 

сладости, чипсы, напитки 

(пепси, фанта и т. Д.), торты, 

сало. 

   Рассказ, видеофильм, игра, 

анкета. 

 1  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурного  направления «В 

гостях у художника Тюбика» для 1 класса. 

Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу всех учащихся. 

Это обусловлено повышением интереса учащихся к школьному курсу. Внеурочная работа это  

часть учебного процесса, она дополняет, развивает и углубляет его. 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, 

призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Цель программы: помочь школьникам проявить себя в творческой деятельности. 

Задачи: 

- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- знакомить детей с различными видами  и техниками изобразительной  деятельности; 

- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том  или 

ином виде творческих работ; 

- научить приёмам исполнительского мастерства; 

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать творческие работы; 

- научить правильно, использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

Программа «В гостях у художника Тюбика» рассчитана на учащихся начальной школы, 

увлекающихся  творческой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное время один раз в 

неделю. 

Задания направлены на освоение языка  творческой деятельности (живопись, рисунок,  

нетрадиционные техники ИЗО, аппликация, декоративные композиции из скульптурного 

материала) и бумажной пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с природными 

и «бросовыми» материалами. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 



- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

- 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; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

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

связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  

 Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта 12 часов, 2 часа в 

неделю. 

Содержание программы 

Задания направлены на освоение языка творческой деятельности (живопись, рисунок, 

нетрадиционные техники изо, аппликация,  и бумажной пластики. Кроме этого, предполагается 

творческая работа с природными материалами. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Темы                Виды и формы. Количество 

часов 

Всего  Дата  по 

плану 

т п 

1 Вводное занятие. Беседа по Т.Б 1 Беседа. Игра – путешествие.  1  

2 Знакомство с художественными 

инструментами. Мы знакомимся 

с волшебными красками. 

1 Игра – виртуальная экскурсия.  1  

3 Какого цвета осенняя листва? 

Теплые и холодные цвета 

1 Беседа.  1  

4 Коллективная работа «Дерево в 

осеннем убранстве» 

1 Рисование красками. Игра   1 

5 Лепка из солёного теста. 

Приёмы работы. 

1 Лепка. Работа в парах   1 

6 

 

Лепка сказочного героя. 

Раскрашивание. 

1 Раскрашивание сказочного 

героя. 

  1 

7 Аппликация из обрывных 

кусков бумаги. 

1 Раскрашивание сказочного 

героя. 

  1 

8 

 

 

Моделирование цветов из 

бумаги. 

1 Беседа. Аппликация из бумаги.  1 

 

 

 

 

 

 



9 Любимый пейзаж. 1 Беседа.  1  

10 Пейзаж. 

Коллективная работа «Зимушка 

– зима». 

1 Рисование   1 

11 Новогодняя ёлочка. 

С кем бы ты хотел, украсить 

ёлочку? 

1 Аппликация из бумаги.  1  

12 Творческая работа. Поэтапное 

выполнение сложной работы 

1 Работа в парах.   1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно - нравственного направления 

«Азбука добра» для 1 класса. 

Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу всех учащихся. 

Это обусловлено повышением интереса учащихся к школьному курсу. Внеурочная работа это  

часть учебного процесса, она дополняет, развивает и углубляет его. 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, 

призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

 Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта 15 часов, 2 часа в неделю. 

Цель программы: формирование у детей нравственных ориентиров при построении  

деятельности, общения и взаимоотношений. 

Задачи: 

- Развивать способности видеть нравственную ситуацию; 

- Научить осознавать нравственные правила как ориентир поступка; 

- Оценивать нравственные поступки. 

Содержания программы 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). – Правила поведения в 

школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, правильная 

организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

- Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

- Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Планируемые результаты: 

Универсальные учебные действия 

- Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

- Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

- Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). 

Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. 

- Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление элементарного уважения к окружающим; 

- родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с 

правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из 

конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). 

- Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

Универсальные учебные действия 

Использовать в речи слова вежливости. Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по 

обсуждаемой теме, анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания. 

Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев 

произведений). Создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 



отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию). Оценивать адекватно ситуацию и 

предотвращать конфликты. Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии. 

-  Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, 

виды труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду. 

Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

-  Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). 

- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его. 

Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств. 

Культура внешнего вида. 

- Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

- Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. 

- Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные  учебные действия 

Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в  практических и жизненных 

ситуациях. Оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет. 

- Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 

прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности 

надо извиниться. 

- Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 

мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 

Универсальные учебные действия 

Использовать доброжелательный тон в общении. Оценивать характер общения (тон, интонацию, 

лексику), поведения в общественных местах. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание дата по плану Кол-во часов 

п т 

1 Мы пришли на урок. Обсуждение предложенных 

ситуаций. Формулирование 

правил поведения на уроке. 

  1 

2 Правила поведения на 

уроке 

Закрепление правил поведения 

на уроке. Разыгрывание 

сценок. Анализ поведения 

героев сказок 

  1 

3 Зачем нужны 

перемены? 

Обсуждение поставленного 

перед уроком вопроса. 

Формулирование правил 

поведения на перемене. 

Анализ поведения героев 

художественных 

произведений 

  1 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности социального направления 

«Помогайка» для 1 класса. 

Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

4 Правила поведения на 

перемене 

Закрепление правил поведения 

на переменах. Разыгрывание 

сценок. 

 1  

5 Мы – в школьной 

столовой. 

Экскурсия в столовую. 

Знакомство  с работниками 

столовой. Формулирование 

правил поведения в столовой. 

 1  

6 Правила поведения в 

столовой за столом. 

Закрепление правил поведения 

в столовой. Оказание помощи 

по наведению порядка в зале. 

  1 

7. Как быть прилежным и 

старательным. 

Понятия «старательность», 

«прилежность». 

Положительная оценка данных 

качеств на примерах из 

литературных произведений. 

  1 

8 Зачем нужны 

«вежливые» слова  

Чтение и обсуждение 

произведения «Волшебное 

слово». Просмотр фрагментов 

из фильмов. Ролевая игра 

 1  

9 Доброжелательность Конкурс добрых сюрпризов.      

Разыгрывание сценок     

 1  

10 Мои товарищи: 

вежливое обращение к 

сверстникам. 

Анализ отрывков 

прочитанных произведений. 

Формулирование правил 

общения с товарищами 

  1 

11 

 

Общение по телефону Практическое занятие. 

Формулирование  правил 

общения по телефону. 

Просмотр отрывков 

мультфильмов. Анализ 

 1  

12 Мой учитель. 

 

Конкурс рисунков.          

Формулирование правил 

общения с учителями, 

взрослыми. Разыгрывание 

сценок 

 1  

13 Общение со взрослыми Чтение и обсуждение 

отрывков  книг.  Экскурсия в 

библиотеку. Беседа с 

библиотекарем 

  1 

14 Добро и зло. Проблемный вопрос: что 

можно считать добром и злом. 

Изучение поступков 

сказочных героев. 

 1  

15 

 

Думай о других: 

сочувствие – как его 

выразить? 

Практическое занятие. 

Разыгрывание сценок. 

Обсуждение поставленного 

перед уроком вопроса. 

  1 



     Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву 

стоит основной проблемой воспитания. Важно  воспитывать с ранних лет коллективизм , 

требовательность к себе и друг к другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 

потребность приносить пользу окружающим , целенаправленно формировать мотивационно - 

потребностную сферу растущего человека. Деятельностью, наиболее сензитивный 

подростковому возрасту, является специально организуемая общественно полезная деятельность, 

выступающая как основное усилие целенаправленного педагогического воздействия на личность 

ребенка, на формирование у него в процессе деятельности определенной иерархии потребностей, 

мотивов и целей (Д.И.Фельдштейн). Именно эта деятельность в наибольшей степени 

обеспечивает развитие социальной активности школьника, способствуя его самоутверждению в 

глазах взрослых и своих собственных.   

    Особое значение  для трудового и нравственного воспитания имеет коллективный 

общественно полезный деятельность . Во внеурочное время представляются возможности 

включать детей в разнообразные виды коллективного труда, развивать у них на этой основе 

чувство причастности к общественной жизни и труду взрослых, воспитывать коллективизм, 

общественную активность и сознательную дисциплину. 

    В процессе трудового воспитания необходимо обогащать школьников новыми знаниями, 

развивать у них познавательные интересы, мышление и творческие способности. Причем 

используемые во внеурочное время форма и методы (экскурсии, встречи, общественно полезная 

работа, кружковые занятия, наблюдения, викторины и конкурсы) позволяют решать эти задачи 

эффективно, с учетом  возможностей местного края, интересов детей. Реальное дело, 

практические занятия дают простор для проявления детской инициативы, выдумки, творчества, 

сообразительности.  

  При выполнении общественно полезных деятельностей успешно решаются многие 

воспитательные задачи: ребенок живет заботами о важном деле, стремится добиться 

определенных результатов в работе, знает, что для этого надо делать, проявляет инициативу, 

ответственность и самостоятельность.  

   Следует также разнообразить формы и методы организации выполнения заданий, порядок 

контроля, учета, поощрений, использовать игровые моменты. Игровые приемы, даже детали 

придают заданию новизну, эмоциональную привлекательность. Программа предназначена для 

детей 6-8 лет, рассчитана на 16 часов 2 раза в неделю.      

Цель:  воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, селу, чувства гордости за 

свою Родину. 

Задачи:  

- интерес к общественным явлениям , понимание активной роли человека в обществе; 

-  установление дружеских взаимоотношений в коллективе; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества 

Виды и содержание общественно полезной деятельности 

    1.Самообслуживание – дежурство в классе и в столовой, выполнение обязанностей санитаров, 

хозяйственников, цветоводов, библиотекарей. Уборка класса, школьного двора, спортивных и 

игровых площадок. Изготовление и ремонт наглядных пособий, книг и учебных 

принадлежностей. Оформление альбомов, витрин, выставок, коллекций. Помощь родителям в 

уборке жилища, уход за домашними животными и зелеными насаждениями. Выполнение разных 

поручений родителей. Уход за собой, содержание в порядке домашнего имущества, личных 

вещей и учебных принадлежностей. 

   2. Выращивание овощных и цветочно-декоративных растений. Проведение опытов для 

определения зависимости роста растений от внешних условий (тепла, света, влаги, почвы); 

подготовка семян к посеву; внесение в почву удобрений.  Охрана зеленых насаждений. 

   3. Волонтерская работа – заготовка корма для птиц и животных.  

   4.Разные трудовые операции. Сбор корма для зимующих птиц и подкормка их зимой. Уход за 

памятниками. Работа с природным материалом, пластилином,  картоном. 

Беседы 

   Во внеурочное время с учащимися проводятся разные по целям и задачам беседы – вводные, по 

сообщению новых знаний, инструктажей, этические и политические беседы, комментарии при 

просмотре картин.  Многообразно и содержание бесед: в них раскрывается значение 



общественно полезной деятельности, сообщаются сведения о труде людей в разных сферах 

народного хозяйства, об объектах труда, материалах, машинах, инструментах, профессиях, о 

способах выполнения трудовых действий и операции, отношении к труду и правилах поведения.     

 Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные действия (УУД): 

регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при 

выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных источников, делать 

логические выводы; 

коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой деятельности, 

презентации, за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы; 

личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения к иным 

решениям. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и 

подготовиться к жизни в современном обществе.  

 Планируемые результаты: 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются на 

следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    (высказывать    свои    

суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     проявление     

доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования 

реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   ценностей   и   

осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  

поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание 

их исправить. 

Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Тема Формы и виды. т п  

1 Экскурсия на пришкольный 

участок. 

Знакомство с «Оригами». 

Изготовление пакетов для 

семян. 

Экскурсия. Досуга 

развлекательная 

деятельность. 

  1   

2 

 

 

Сбор листьев для гербарий. Экскурсия. Познавательная. 1  1 

3 Викторина «Чудеса 

природы», 

 

Беседа. Познавательная. 1  1 



4  «Мои любимые цветы» Беседа. Познавательная. 1   

5 Операция «Витамин». Сбор 

шишек. 

Экскурсия. Познавательная.   1   

6  «Хлеб-наше богатство.  Рисунок. 

Художественное 

1   

7 

 

Акция «Мы уважаем 

старших !» 

Путешествие в страну 

«Золотая осень» 

 1   

8 Конкурс рисунков «Я рисую 

осень!» 

Выставка «Мы  творим  

чудеса!» 

Рисунок. 

Художественное 

 1 1 

9 Беседа. Посади деревце. 

 

Беседа. Познавательная  1 1 

10 Беседа о зиме. Чистка 

дорожек возле школы. 

Беседа. Познавательная  1  

11 Встреча с мастерами. Беседа 

«Кем я буду?» 

Беседа. Познавательная  1  

12 Мы дежурим в класс. Беседа. Познавательная 1   

13 Игра мы делаем снежные 

фигурки. Конкурс рисунков 

– открыток. 

Рисунок. 

Художественное 

1   

14 Экскурсия в лес. Экскурсия. Познавательная.  1  

15 Берегите птиц. 

Викторина Птицы наши 

друзья 

Беседа. Познавательная 1   

16 Операция кормушка Беседа. Познавательная  1  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Узнаём сами» для 1 класса. 

Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования.                                                                                

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие 

программы начального образования включают проектную деятельность в содержание различных 

курсов и внеурочной деятельности. Актуальность программы также обусловлена ее 

методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности в вузах, колледжах и т.д. Программа позволяет организовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы. Особенностью данной программы является организация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.                                                                                                                            

Цель программы: формирование поисково-исследовательских и коммуникативных умений 

младших школьников. 



Задачи: 

- познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 

поиска информации; 

- мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

- прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

- прививать интерес к исследовательской деятельности.  

Содержание программы 

 «Узнаем сами» носит развивающий характер. Занятия разделены на теоретические и 

практические. Причем проектная деятельность может носить как групповой, так и 

индивидуальный характер. Проектно - исследовательская деятельность младших школьников 

при изучении курса «Узнаем сами» имеет отличительные особенности: имеет практическую 

направленность, которую определяет специфика содержания и возрастные особенности детей; в 

большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическими особенностями младших школьников; -проектная деятельность 

осуществляется в школе, дома, не требуя от детей самостоятельного посещения без 

сопровождения взрослых отдельных объектов, что связано с обеспечением безопасности 

учащихся; 

-проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать формированию 

коммуникативных универсальных действий; 

-проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, что 

обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, 

оценкой информации; 

-в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами 

своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения информационных 

коммуникативных задач. 

Существуют универсальные проекты, которые можно включать в работу практически над любой 

темой. Их можно подразделить на изготовление изделий и представления. Могут быть 

комбинированные проекты - это представления с использованием предварительно 

изготовленных изделий. 

К изготавливаемым изделиям можно отнести: 

тематические выставки рисунков, поделок; 

 книги, картотеки (информационные проекты); 

-реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей, одаренности в различных 

видах деятельности. 

Внеурочная проектная деятельность организуется как двухкомпонентная. 

Первый компонент- работа над темой- это познавательная деятельность, инициируемая детьми, 

координируемая учителем и реализуемая в проектах. 

Второй компонент- работа над проектами- это специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих 

работ (т. е. продукта). 

Основные виды творческих работ - это поделки и мероприятия. 

Примеры проектов: создание рисунков, коллажей, макетов, постановка спектаклей и концертов и 

так далее. 

Каковы основные этапы внеурочной проектной деятельности? 

Выбор темы. 

Сбор сведений. 

Выбор проектов. 

Реализация проектов. 

Презентация. 

Выбор темы. Работа над темой начинается с ее выбора. Так как тема выбирается одна на всех, 

она должна быть достаточно емкой, чтобы в ней можно было выделить много разных под тем по 

интересам детей. Коллективный выбор детьми единой темы может и должен регулироваться 

учителем. 



Совершенно иная картина с выбором под тем - здесь уже дети могут делать личный выбор того, 

что им интересно. Тема и совокупность выбранных детьми под тем зачастую задают структуру 

будущих информационных проектов- энциклопедий и карточек. Среди . 

Все возможных 'под тем бывают типовые под темы : географический аспект, исторический 

аспект, культурный (тема в литературе, живописи, фильмах и т.д.) 

Сбор 'сведений. Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают 

интересующие их сведения, фиксируют их и готовят к использованию в проектах. 

Основные виды представления информации- это записи, рисунки, вырезки, ксерокопии текстов и 

изображений, информация на электронных носителях. Основная задача учителя на этом этапе- 

направить деятельность детей на самостоятельный поиск информации. Источником информации 

может быть отдельный предмет( книга, фильм); организация ( библиотека, предприятие); 

мероприятие ( экскурсия), человек (родители, специалисты, учителя). Завершается сбор сведений 

размещением всей собранной информации в одном информационном проекте- в картотеке или в 

тематической энциклопедии. 

Выбор проектов. После завершения сбора информации, детям предлагается принять участие в 

реализации проектов. Учитель знакомит их с множеством проектов, которые можно выполнить . 

Изучаемой теме, предоставляя детям возможность самим придумать свои проекты . Было бы 

хорошо, чтобы в классе выполнялось параллельно несколько проектов. 

Реализация проектов. На этом этапе дети готовят выбранные ими проекты, сочетая действия в 

школе (возможно на некоторых уроках или после уроков) и вне школы. Взрослые помогают 

только в случае острой необходимости, если есть опасение, что ребенок переоценил свои силы и 

не может справиться с выбранным проектом. Но это ни в коем случае не должны быть работы 

взрослых, как это порой случается. 

Презентация. Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над 

проектом учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения 

всей работы детям надо дать возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес.  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия  форма занятия Дата 

по плану 

Кол- во. 

т п 

1 Введение. Что такое проект? Беседа. Занимательные задания.  1  

2 Учимся делать проекты. Что такое проблема? 

Как мы познаем мир. 

Работа в парах. Групповая работа.   1 

3 Школа «Почемучек» Работа с книгами - «Почемучками».   1 

4 Удивительный вопрос. Беседа .Игра.  1  

5 Источники информации. Просмотр презентации.   1 

6 Источники информации и поэтапная работа с 

ними. 

Проектирование групповой работы.   1 

7 Учусь создавать проект. Занятие — путешествие.  1  

8 Игры наших бабушек и дедушек. Групповой 

проект. 

Групповая работа. Игра.   1 

9 Мой проект. Создание проекта.  1  

1

0 

Мой проект. Игры наших бабушек и дедушек. Игра. Беседа.   1 

1

1 

Исследовательская работа. Практическая работа.  1  
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«Юные музееведы» для 2 класса 

Пояснительная записка 



 Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9. 

Цель программы «Юные музееведы» - помочь школьникам, проявляющим стремление к 

освоению профессионального мастерства в музейном деле. 

Задачи программы – знакомство с историей музейного дела и с основными музеями города и 

области (краеведческим, художественным, историческим, мемориальным и др.); развитие 

способностей к поисково-исследовательской, творческой деятельности; развитие 

самостоятельности и инициативы. 

 Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны 

связь с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. 

 Чтобы ребенок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, 

посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать 

её руками и эмоционально пережить артефакты. 

 Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный 

социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, играющая 

огромную роль в воспитании личности. 

 Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России отводится 

школьным краеведческим музеям, которые призваны комплексно решать вопросы развития, 

обучения и воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, 

средствами экскурсионной и музейной деятельности. 

 Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории и культуры 

родного края, музейного дела, дети приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к 

реликвиям, у них формируется патриотизм и потребность сохранить для других поколений 

исторические, природные, материальные, художественные и культурные ценности. 

 Программа «Юные музееведы» предполагает организацию деятельности обучающихся от 

простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и событий, 

самостоятельному исследовательскому  поиску и, наконец, к овладению элементарными 

навыками основ научной музейной работы. Программа предполагает изучение методики 

исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и экспозиционной работы. 

 Программа имеет интегрированный характер. 

 При реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные детьми 

при изучении школьных курсов истории, изобразительного искусства, обществознания, 

литературы, географии, биологии, экологии, химии, физики и др.  

 В условиях партнерского общения обучающихся и педагога открываются реальные 

возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе 

деятельности людей, увлеченных общим делом.  

 Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в значительной 

мере повысить эффективность самостоятельной работы детей в процессе поисково-

исследовательской работы в школьном краеведческом музее. 

 Разработка наглядных пособий, различных моделей и муляжей, оформление экспозиций и 

выставок, музейного оборудования должны производиться с привлечением возможностей 

информационных компьютерных технологий, что может быть предметом совместной творческой 

работы руководителя школьного краеведческого музея и детей. 

 Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 

музееведческой деятельности. Необходимо организовать посещение детьми самых разных 

музеев , знакомство с приемами экспонирования, атрибутикой и художественным оформлением, 

а также просмотр видеофильмов, содержащих информацию о крупнейших музейных собраниях 

России и Европы. 

 Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, тематико-экспозиционный план, 



маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои 

способности, самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно 

значимых формах деятельности. 

 По окончании обучения по программе дети должны знать историю музейного дела, 

ведущие музеи мира, жизнь и деятельность выдающихся людей, внесших вклад в развитие 

музейного дела, основы музееведческой деятельности, методику проведения поисково-

исследовательской работы, основные термины, применяемые в музейном деле. 

 Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие 

записи систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить, вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы «Юные музееведы» формируются следующие результаты, 

соответствующие требованиям ФГОС  

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные 

- исторические периоды; 

-  составлять план поисково-исследовательского проекта;  

- проектировать простую экспозицию; 

- комплектовать материал для выставки; 

- составлять текст экскурсии к выставке; 

- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

- оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие 

- записи. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, 

- использовать разные способы взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

- находить и обрабатывать информацию; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск (включая 

дополнительные источники), обобщение, выделение главного. 

Личностные  

- Принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно- исторической, социальной и 

духовной жизни своей страны.  

- Формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуры народов России.  

- Формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире.  

- Содержание данной программы внеурочной деятельности школьников подчиняется 

следующим принципам:  

- Личностно-ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребенка; создание 

условий для реализации творческих возможностей школьника);  

- Природосообразность (соответствие содержание форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей школьного возраста);  

- Культуросообразность (познание лучших объектов культуры их сферы народного 

творчества, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

ребенка).  

Содержание курса. 

 1. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения. 



 Цели и задачи занятий по программе «Юные музееведы». Основные понятия и термины в 

музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция и др.). Становление и 

развитие государственно-общественной системы музейного дела. Опыт успешной деятельности 

объединений обучающихся в краеведческих музеях образовательных учреждений. 

 Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск основных 

понятий и терминов музейного дела; составление словаря музейных терминов; викторина «Кто 

больше назовет музейных терминов?»; составление кроссворда на тему музея (совместно с 

родителями). 

 2. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. 

 Современное понимание термина «музееведение». Законодательные акты, регулирующие 

музейное дело в Российской Федерации. Положение о музее в образовательном учреждении. 

Устав самодеятельного объединения юных музееведов. Права и обязанности юных музееведов. 

 Практическая работа: поиск в сети Интернет основных законодательных актов, 

регламентирующих деятельность школьных музеев в России. Обсуждение и доработка устава 

объединения юных музееведов. 

 3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. 

 Возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие «социальный 

институт». Основные социальные функции музеев. Социальная функция школьного музея. 

 Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. Структура 

краеведческого школьного музея и деятельность  его подразделений.  

 Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей своего города или 

района; домашнее задание: по итогам экскурсии определить в своей рабочей тетради социальные 

функции музея. 

об одном из известных зарубежных музеев (по выбору детей). 

 4. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец XVII – первая 

половина XIX в.)  

 Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца XVII – первой четверти XVIII в. 

Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и научных 

учреждений. Иркутский музеум.  

 Коллекционирование в России в конце XVIII – первой половине XIX в.  

 Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны; 

поиск сайтов и знакомство через них с известными отечественными музейными собраниями; 

домашнее задание: самостоятельная подготовка проектной работы об одном из известных музеев 

России (по выбору детей), защита проекта. 

 5.Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий музей. 

 Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в Российской 

Федерации. Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. Взаимодействие 

государственных музеев с частными и общественными.  

 Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная среда развития, 

обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности деятельности школьного 

краеведческого музея. План работы школьного краеведческого музея (планы образовательной, 

экскурсионной, воспитательной, поисковой и научно-исследовательской работы). Отчет о 

деятельности школьного музея. 

 Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного музея и 

составлении отчета о выполнении плана работы. 

 6. Музейная экспозиция и ее виды. 

 Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», «тематическая 

структура», «экспозиционные комплексы» и др. Экспозиционные материалы (музейные 

предметы, копии, тексты, фонокомментарии, указатели и др.).  

 Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, исторические 

отделы краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические музеи, музеи-

заповедники, музеи под открытым небом и т.д.). 

 Экспозиции (постоянные и временные, тематические) в школьном краеведческом музее. 

Обновление экспозиций школьного краеведческого музея. Тематические экспозиции музея по 

учебным дисциплинам и к памятным датам. 



 Практическая работа: участие в подготовке тематической экспозиции школьного музея по 

учебным дисциплинам (предметная неделя) и к памятной дате. 

 7. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея. 

 Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. Основные 

направления научно-исследовательской деятельности: разработка научной концепции музея; 

комплектование фондов; изучение музейных предметов и коллекций; хранение и охрана фондов; 

реставрация, музейная педагогика, социально-психологические исследования; исследования в 

области истории, теории и методики музейного дела.  

 Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. 

 Практическая работа: участие в поисково-исследовательской деятельности школьного 

краеведческого музея в соответствии с тематикой и планом его деятельности; выполнение 

индивидуального поисково-исследовательского задания. 

 8. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок 

 Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции выставки 

школьного краеведческого музея. Классификация выставок. 

 Организация выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или 

выездные). 

 Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки в школьном 

краеведческом музее; домашнее задание: посещение совместно с родителями выставки в своем 

городе или районе, составление паспорта выставки. 

 9. Культурно-образовательная деятельность музея  

 Культурно-образовательная деятельность музея и её основные формы. Цели, задачи и 

специфика культурно-образовательной деятельности музея. Основные требования: высокий 

теоретический и методический уровень, актуальность и занимательность, учет возраста и 

интересов участников, опора на экспозицию. 

 Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты образовательных 

экскурсий. Особенности культурно-образовательной деятельности школьного музея. 

 Практическая работа: выполнение индивидуальных поисково-исследовательских 

краеведческих заданий в ходе экскурсий в музей (поиск информации по интересующей проблеме 

на стендах экспозиции, формирование вопросов по проблеме для экскурсовода и т.д.). 

 10. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея 

 Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой 

работы, связь с тематикой школьного музея. Формы поисково-собирательской работы учащихся 

(краеведческие походы; экспедиции; работа в библиотеке, государственном музее, архиве; 

встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; документирование 

артефактов, поиск и сбор экспонатов). 

 Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к научному 

оформлению результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. Виды 

оформления работы: доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного 

исследования.  

 Практическая работа: составление программы поисково-собирательской деятельности и 

ее проведение; овладение основными формами поисково-исследовательской работы (работа в 

библиотеке, архиве; встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; 

анкетирование респондентов; документирование артефактов; поиск и сбор экспонатов). 

 11. Организация краеведческой работы в экспедициях 

 Понятие «краеведческая экспедиция». Индивидуальное краеведческое задание и 

программа его выполнения в экспедиции. Формы выполнения краеведческих исследований в 

экспедиции: индивидуальные, звеньевые и коллективные. права и обязанности краеведа-

исследователя при выполнении поисково-исследовательских работ. Требования к соблюдению 

научной культуры и этики исследовательской деятельности. 

 Требования по обеспечению личной гигиены и техники безопасности в  

экспедиции. 

 Практическая работа: составление программы выполнения индивидуального 

краеведческого задания в экспедиции; оформление (ведение, заполнение) дневника 

индивидуального краеведческого исследования непосредственно в экспедиции; самоанализ 

результатов выполнения индивидуального краеведческого задания. 



12. Подготовка и проведение итогового мероприятия  

 Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого участника 

экспедиции, его вклада в общее дело. 

 Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка 

докладов; оформление экспозиции и выставок; подготовка презентационных материалов и 

видеофильма; проведение школьной краеведческой конференции по итогам летней экспедиции. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Дата Всего 

 

Тео

рия 

Прак

тика 

 

Форм

ы 

1 Вводное занятие. Основные понятия и 

термины музееведения 

1.09 1 0,5 0,5 Бесед

а 

2 Что такое музей? Музееведение как научная 

дисциплина 

4.09 1 0,5 0,5 Бесед

а 

3-4 Роль музея в жизни человека. Основные 

социальные функции музеев 

8.09 2 1 1 Груп

повая 

5 История музейного дела в России. 

Коллекционирование (конец XVII – первая 

половина XIX в.) 

11.09 1  

0,5 

0,5 Фрон

тальн

ая 

6 Музейная сеть и классификация музеев.  15.09 1 0,5 0,5 Бесед

а 

7 Музейная экспозиция и ее виды 18.09 1 0,5 0,5 Инди

видуа

льная 

8 Поисково-исследовательская и научная 

деятельность музея 

22.09 1 0,5 0,5 Груп

повая 

9 Выставочная деятельность музея. 

Классификация выставок 

25.09 1 0,5 0,5 Парн

ая 

10 Культурно-образовательная деятельность 

музея  

29.09 1 0,5 0,5 Бесед

а 

11 Научно-исследовательская и поисковая 

деятельность музея 

2.10 1 0,5 0,5 Груп

повая 

12 Организация краеведческой работы в 

экспедициях 

6.10 1 0,5 0,5 Груп

повая 

13 Подготовка и проведение итогового 

мероприятия 

9.10 1 0,5 0,5 Груп

повая 

 Итого:              13 6,5 6,5  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Что? Где? Когда?» для 2 класса. 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

В жизни каждого ребенка наступает пора, когда из него, словно горох из мешка, так и сыплются 

бесконечные вопросы «почему», «отчего», «как», «где», «когда», «что». 

В очередной раз серьезно и терпеливо удовлетворяя любопытство ребенка, мы тем самым 

наталкиваем его на всё новые и новые «почему», давая ему понять, что вполне одобряем эту 

ценную реакцию вопросов. Причём надо всегда помнить: именно из таких маленьких побед в 



деле познания мира, неизменно доставляющих младшему школьнику радость, как дом из 

кирпичиков, формируется натура, личность, интеллект. 

Изучение курса «Что, где, когда?» направлено на достижение следующих целей: 

- осознание ребенком своего места в окружающем его мире, опыта общения с природой, 

взрослыми людьми и сверстниками; 

- воспитание всестороннее развитой личности. 

Основными задачами данного курса является: 

- Осознание младшим школьником многообразия окружающего мира, его места в нём; 

- Формирование бережного отношения к планете Земля; 

- Расширение знаний о живой и неживой природе; 

- Воспитание безопасного поведения в условиях повседневной жизни. 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Что, где, когда?» является формирование 

следующих умений: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

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

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Что, где, когда» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- Учиться высказывать своё предположение (версию). 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в доп. 

источниках информации. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятиях. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Освоение курса «Что, где, когда?» вносит неоспоримый вклад в достижение личностных 

результатов. По окончанию курса учащиеся должны иметь первичные представления о нашей 

планете, о космическом мире, о живой и неживой природе, природных катаклизмах, 

изобретениях и изобретателях, олимпийском движении. 

По окончании курса учащиеся должны уметь ориентироваться в окружающем мире, объяснять 

различия природных явлений, беречь своё здоровье, заботиться о животных и птицах, различать 

виды. 

Содержание курса. 



1. 

«Цветик-семицветик». 

Групповая деятельность в форме игры 

Во время игры происходит путешествие в удивительный мир растений. Учащиеся узнают, что 

такое растения, какие они бывают. 

2. 

«Если посмотреть вокруг». 

Игровая деятельность. 

В ходе игры знакомятся с родным городом. Что такое дом, двор, улица и т.д. 

3. 

«Почемучки» . 

День учителя. Ассорти из разных областей знаний на школьную тематику. 

Групповая деятельность в форме игры. Викторина. 

Находят ответы на вопросы из разных областей знаний 

4. 

«Любимые сказки» 

По страничкам любимых сказок 

Игра-путешествие. Викторина. 

В ходе игры «встречаются» и «общаются» с популярными героями сказок. Отвечают на вопросы 

о героях сказок. 

5. 

«Наша страна - Россия» 

Групповая деятельность в форме игры 

В ходе игры выясняют, что такое страна. 

6. 

«Космос - что это?» 

Игра посвящена тайнам вселенной, освоению космоса. 

Игра-путешествие 

В ходе игры узнают, что такое космос, космические тела, какие они бывают 

7. 

«Изобретения человечества» Телевидение. Мультфильмы. 

Групповая деятельность в форме игры 

В ходе игры знакомятся с историей возникновения, развития телевидения, отвечают на вопросы о 

героях детских мультфильмов 

8. «Там на неведанных дорожках…» 

 

Групповая деятельность в форме игры. Викторина 

В игре происходит путешествие в мир детской литературы 

9. 

«Если мы едины – мы непобедимы» 

День народного единства. 

Групповая деятельность в форме игры 

В ходе игры учатся работать вместе, принимать единое решение, договариваться 

10. 

«Семь-я» 

Всемирный День ребенка 

Групповая деятельность в форме игры 

В форме игры выясняют, что такое семья. 

11. 

«Твои права и обязанности». 

Игра посвящается Дню Конституции РФ. 

Групповая деятельность в форме игры 

Узнают, какие бывают права и обязанности у людей 

12. 

«Математические головоломки» 

Групповая деятельность в форме игры 



Решают математические головоломки и логические задачи. 

13. 

«День смеха» 

Розыгрыши 

Готовят вопросы-шутки в группах 

14. 

Итоги игры. Выявление знатоков. 

Игровая деятельность 

Подведение итогов игры за год. Выявление и награждение знатоков. 

Тематическое планирование 

 

№п/п Темы Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1 «Цветик-семицветик».  1 0,5 0,5 

2 «Если посмотреть вокруг». 

Знакомство с городом, улицами. 

1 0,5 0,5 

3 «Почемучки» . День учителя.  1 0,5 0,5 

4 «Любимые сказки»  

По страничкам  любимых сказок 

1 0,5 0,5 

5-6 «Наша страна - Россия» 2 1 1 

7 «Космос - что это?» 

 

1 0,5 0,5 

8 «Изобретения человечества» Телевидение. 

Мультфильмы. 

1 0,5 0,5 

9 «Там на неведанных дорожках…»  1 0,5 0,5 

10 «Если мы едины – мы непобедимы» 

День народного единства. 

1 0,5 0,5 

11 «Семь-я»  

Всемирный День ребенка 

1 0,5 0,5 

12 «Твои права и обязанности». 1 0,5 0,5 

13 «Математические головоломки» 1 0,5 0,5 

14 «День смеха»   1 0,5 0,5 

15     Итоги игры. Выявление знатоков. 1 0,5 0,5 

 Итого: 15 7 7 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Темы Количество часов 

  Дата Всего 

 

Теория Практика 

1 «Цветик-семицветик».   1 0,5 0,5 

2 «Если посмотреть вокруг». 

Знакомство с городом, улицами. 

 1 0,5 0,5 

3 «Почемучки» . День учителя.   1 0,5 0,5 

4 «Любимые сказки»  

По страничкам  любимых сказок 

 1 0,5 0,5 

5-6 «Наша страна - Россия»  2 1 1 

7 «Космос - что это?» 

 

 1 0,5 0,5 

8 «Изобретения человечества» 

Телевидение. Мультфильмы. 

 1 0,5 0,5 

9 «Там на неведанных дорожках…»   1 0,5 0,5 

10 «Если мы едины – мы непобедимы» 

День народного единства. 

 1 0,5 0,5 

11 «Семь-я»   1 0,5 0,5 



Всемирный День ребенка 

12 «Твои права и обязанности».  1 0,5 0,5 

13 «Математические головоломки»  1 0,5 0,5 

14 «День смеха»   

 

 1 0,5 0,5 

15   Итоги игры. Выявление знатоков.  1 0,5 0,5 

 Итого:          15 7,5 7,5 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  общекультурного направления 

«Азбука содержания животных» для 2 класса 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9. 

Цели программы - формирование у детей культуры общения с животными как части 

экологической культуры, гуманного отношения к животным, освоение научно обоснованных 

способов взаимодействия с животными, а также потребности в активной личной поддержке 

мероприятий и акций, направленных на заботу о животных. 

Планируемые результаты  

У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

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

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

- Учится работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы в парах, группах. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



- Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

- Называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека. 

- Оценивать правильность поведения людей в природе. 

- Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя 

полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями. 

- Называть условия, необходимые для жизни животных. 

- Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен года. 

- Приводить примеры домашних животных своего края. 

- Анализировать тексты писем. 

- Проводить групповые наблюдения во время экскурсии. 

Содержание курса. 

1. Как животные оказались в нашем жилище? 

Традиции содержания животных. Отношение к животным первобытных людей. Поклонение 

животным, священные животные. Животные-помощники: собака, лошадь, верблюд, слон и др. 

животные, которыми можно любоваться. Животные, за которыми особенно интересно 

наблюдать. Традиции содержания животных у разных народов. 

Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих особенности 

различных видов работ по уходу за животными. 

 2. Почему мы любим животных? 

Красота и привлекательность животных. Интерес к животным, их огромное разнообразие. 

Содержание и разведение животных как увлечение, как искусство и мастерство. Животные, с 

которыми можно дружить. Животные помогают сохранить здоровье. Животные нас 

воспитывают, помогают стать добрыми, отзывчивыми, мудрыми людьми. Животные во многом 

похожи на нас, поэтому мы понимаем и любим их. 

Практическая работа: конкурс эрудитов – любителей животных. 

3.  Собаки – самые верные друзья человека. 

Основы практической кинологии – науки о собаках. История одомашнивания. Выведение 

различных пород. Выставки. Выдающиеся собаки. «Профессии» собак. Профессии людей, 

связанные с собаками. Что нужно собаке для хорошего самочувствия. Как выбирать собаку. 

Воспитание щенка. Как ухаживать за взрослой собакой и правильно выстраивать с ней 

отношения. Психология поведения собаки. Профилактика и преодоление проблем, иногда 

возникающих у владельца собаки с родственниками и соседями. Литература о собаках.  

Практическая работа: просмотр видеоматериалов, посещение выставки собак.  

4. Кошки, которые не гуляют сами по себе. 

Основы практической фелиологии – науки о кошках. История домашней кошки. Особенности 

поведения кошек. Породы кошек. Удивительные истории о кошках и об их хозяевах. Что нужно 

кошке для хорошего самочувствия. Как выбирать кошку. Воспитание котят. Как ухаживать за 

взрослой кошкой. Что помогает подружиться с кошкой. Литература о кошках. 

Практическая работа: освоение приемов ухода за взрослой кошкой.. 

5. Пернатая радуга в комнате. 

Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. Волнистый попугай. 

Корелла. Неразлучники. Канарейка. Зебровая и японская амадины. Как выбрать и обустроить 

клетку. Покупка птицы. Что нужно  птице для хорошего самочувствия. Корма и правила 

кормления. Основные трудности и опасности содержания птиц в жилище. Говорящие птицы, 

кого и как можно обучить подражанию человеческой речи. Разведение птиц в неволе. Почему не 

стоит ловить птиц в природе. Литература о птицах. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов о птицах, освоение приемов чистки клетки. 

6. Хомка и его родственники. 

Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в природе. Хомяки. 

Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук. Клетки для грызунов и их 

оборудование. На что нужно обращать внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и правила 

кормления. Особенности  содержания и разведения в неволе. Литература о грызунах. 

Практическая работа: оформление места проживания хомячка. 

7. Рыбы – самые тихие соседи. 



Основы аквариумистики. История аквариумистики: Китай – Европа – Россия. Типы аквариумов. 

Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование аквариума: грунт, камни, коряги, вода. 

Приборы для аквариума: осветительные, обогревательные, компрессоры, и фильтры; другие 

необходимые приспособления. Аквариум как модель природного водоема. Выбор и посадка 

растений в аквариуме. Из чего складывается красота  аквариума. Основные группы рыб: 

живородящие (меченосец, гуппи), лабиринтовые (петушок, гурами), карповые (золотая рыбка, 

барбусы, данио, кардинал), сомы (крапчатые сомики, акциструсы), цихлиды (скалярии, 

хромисы), харациновые (неоны, тернеции). Правила покупки и транспортировки рыб. Корма и 

кормление рыб. Уход за аквариумом. Разведение. Типичные ошибки. Литература по 

аквариумистике. 

Практическая работа: просмотр видеоматериалов; освоение приемов очистки стенок 

аквариума. 

8. Школа наших любимцев. 

Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к чистоплотности. 

Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание. Правила дрессировки собак, 

основные команды. Животные в цирке. Знаменитые животные-артисты. Методика дрессировки 

животных династией Дуровых. Обучение домашних животных различным трюкам. 

Практическая работа: отработка навыков дрессировки животных. 

9. Взрослые, которые всегда готовы помочь. 

Сведения об организациях и учреждениях, связанных с содержанием животных. Общество 

охраны животных. Выбор товаров в зоомагазинах для содержания животных. Приобретение 

животных у любителей. Городской птичий рынок. Лечение животных. Ветеринарные врачи и 

ветеринарные клиники. Клубы любителей различных животных. Газеты, журналы и 

телепередачи, посвященные содержанию животных. 

Практическая работа: освоение приемов оказания первой помощи пострадавшим животным. 

10. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура содержания 

животных. Как достичь успеха в своем увлечении животными. Дневник наблюдения и картотека. 

Как собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать домашних животных. Рисование 

животных. 

Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и обязанности хозяев животных. 

Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Как защищать животных от жестокого 

обращения. Как помочь другим ребятам полюбить животных. 4 октября – Всемирный день 

животных. 

Практическая работа: освоение приемов фотографирования птиц и животных. 

11. Итоговое занятие. Конференция. Выставка. 

Подведение итогов занятий. Подготовка конференции, выставки фотографий. Компьютерная 

презентация результатов работы юных любителей животных. 

Практическая работа: проведение конференции, выставки или презентации. 

Календарно-тематический план 

 

№ Темы Количество часов 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

 

Формы 

1. 1

. 

Как животные оказались в нашем жилище? 1 0,5 0,5 Беседа 

2. 2

. 

Почему мы любим животных? 1 0,5 0,5 Фронта

льная 

3. 3

. 

Собаки – самые верные друзья человека. 1 0,5 0,5 Фронта

льная 

4. 4

. 

Кошки, которые не гуляют сами по себе 1 0,5 0,5 Группо

вая 

5. 5

. 

Пернатая радуга в комнате 1 0,5 0,5 Группо

вая 

6. 6Хомка и его ближайшие родственники. 1 0,5 0,5 Фронта



. льная 

7. 7

. 

Рыбы – самые тихие соседи. 1 0,5 0,5 Парная 

8. 8

. 

Школа для ваших любимчиков 1 0,5 0,5 Индиви

дуальна

я 

9. 9

. 

Взрослые, которые всегда готовы помочь 1 0,5 0,5 Индиви

дуальна

я 

10. Мы в ответе за тех, кого приручили 1 0,5 0,5 Парная 

11. Итоговое занятие. Конференция, выставка. 1 0,5 0,5 Группо

вая 

 Итого: 11 5,5 5,5  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному направлению «Мы 

дружный класс» для 2 класса. 

Пояснительная записка. 

Курс «Мы дружный класс» рассматривается в рамках реализации ФГОС НОО и направлен на 

социальное развитие обучающихся. 

В начальной школе мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда неправильно сказанное слово, 

незнание учениками элементарных этических норм, неловкость в манерах и поведении могут 

провоцировать детские конфликты. Умение ученика управлять собой осознанно, а не бездумно 

подчиняться приказу – одно из важных звеньев реализации целей воспитания. Следует научить 

ребенка отвечать за свои поступки, уметь их анализировать. 

Эта программа призвана помочь ребенку в формировании ответственности за свои поступки, 

развить умение самостоятельно, без посторонней помощи решать свои проблемы без 

конфликтов. Воспитательные мероприятия, представленные в программе, должны помочь в 

формировании у детей культуры общения, развивать их коммуникативные навыки. Ребята 

должны научиться формулировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, а так же 

признавать свою неправоту в случае ошибки. Каждый человек, в том числе и ребенок, имеет 

право на ошибку. С помощью этой программы классный руководитель должен научить детей не 

бояться ошибок. Нужно научить младших школьников терпимо относиться к разным людям, 

разным взглядам, вещам. 

Программа помогает сделать все возможное для того, чтобы классный коллектив жил 

интересной, увлекательной дружной жизнью, без конфликтов. 

Цели программы: 

- Формирование толерантного сознания учащихся, учителя, родительского коллектива, 

улучшение социально-психологического климата классного коллектива. 

- Организация системы мероприятий, направленных на профилактику адекватного 

поведения. 

- Сформировать установки на сотрудничество, построение позитивных отношений. 

- Достижение поставленных целей невозможно без создания у детей позитивной установки 

на сотрудничество, обеспечения эмоционального комфорта, психологической защищённости 

ребёнка, актуализации мотивации познавательной, поисковой, творческой активности, 

представления возможности апробировать приобретённые знания на уровне поведения в игровых 

и реальных ситуациях общения.  

Задачи: 

- Формирование представлений о себе как уникальной, самоценной, неповторимой 

личности. 

- Развитие представлений о других людях на основе сопоставления себя с ними, выделения 

сходства и различий. 

- Сообщение знаний об окружающем мире в соответствии с базисной программой 

(особенности культуры, быта, уклада семейной жизни и т.д.). 

- Воспитание активной жизненной позиции. 

Планируемые результаты. 

 



Личностными результатами внеурочной деятельности по программе «Наш дружный класс» 

являются: 

- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

- сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

- культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности по программе «Мы дружный 

класс» являются: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной 

и одноклассников. 

Предметными результатами внеурочной деятельности по программе «Мы дружный класс» 

являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной  действительности (в пределах изученного); 

- умение наблюдать, вести диалог, характеризовать факты и поступки, находить 

компромисс в решении конфликтных ситуаций 

Содержание курса. 

В содержание программы входят три раздела: «Я среди людей», «Умей договариваться», 

«Стремись делать добро» 

1 раздел «Я среди людей». 

1. Вежливость - основа воспитанности 

2. Мир эмоций и чувств. Цветопись. Рисунок «Я и мое настроение» 

3. Я - они. Я глазами других. . 

4. Уважая себя, учимся уважать других. Проект“ Дом, в котором живёт уважение 

5. Как обратиться с просьбой к вам? 

2 раздел «Умей договариваться». 

1. Умей договариваться. О чем будем говорить на занятиях? 

• о добрых взаимоотношениях в классе; 

• о том, как важно уважать себя и других; 

• о том, как не позволять обижать себя и других. 

Анкетирование (анкета 1) 

2. Что такое агрессия? Ролевая игра «Мостики дружбы». Агрессия и агрессивное поведение: 

• что такое агрессия, формы (примеры); 

• чем опасна агрессия; работа в группах; 

• как различать шутку, игру и агрессивные действия?) 

3. Культурный человек: кто он такой? 

4. Правда и ложь 

5. Терпение и труд все перетрут 

3 раздел « Стремись делать добро». 

1. «.Россия - Родина моя» Устный журнал . Конкурс чтецов. 

2.« Мой дом». Составление семейного альбома 

3.Иваны, родства не помнящие. « Я и мое имя» - Поисковая работа совместно с родителями. 

(Значение имени, история 

фамилии, семейное древо) 

4.Дружба, товарищество. «Давайте жить дружно». Моделирование ситуаций по сюжетным 

картинам 

5.Я живу в Краснодарском крае. Культура разных народов Круглый стол “ Размышления о войне 

и мире”. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всег

о 

Тео

рия 

Прак

тика 

 

Формы 

1 1 раздел «Я среди людей». 

Вежливость - основа воспитанности. 
 

1 0,5 0,5 Беседа 

2 Мир эмоций и чувств.  
 

1 0,5 0,5 Беседа 

3 Я - они.  
 

1 0,5 0,5 Групповая 

4 Уважая себя, учимся уважать других.  
 

 

1 

 

0,5 

0,5 Фронтальная 

5  Как обратиться с просьбой к вам? 
 

1 0,5 0,5 Беседа 

6 2 раздел «Умей договариваться». 

Умей договариваться.  

   
 

1 0,5 0,5 Индивидуальная 

7 Что такое агрессия? 1 0,5 0,5 Групповая 

8 Культурный человек: кто он такой? 1 0,5 0,5 Парная 

9 Правда и ложь. 1 0,5 0,5 Беседа 

10 Терпение и труд все перетрут. 1 0,5 0,5 Групповая 

11 3 3 Раздел « Стремись делать 

добро». 

«Россия - Родина моя». 

 

1 0,5 0,5 Групповая 

12 « Мой дом». 1 0,5 0,5 Групповая 

13 « Я и мое имя». 1 0,5 0,5 Индивидуальная 

14 Дружба, товарищество.  1 0,5 0,5 Групповая 

15 Я живу в Красноярском крае.  1 0,5 0,5 Индивидуальная 

 Итого: 15 7,5 7,5  

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» для 2 класса . 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья 

и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный 

подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся 

ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектирована с 



учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей: 

- формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

- представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и 

общее благополучие; 

- навыков конструктивного общения; 

- потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 

Обучение: 

- осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

- правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- упражнениям сохранения зрения. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 



- Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

- Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Содержание курса. 

Раздел 1  Введение  «Вот  мы и в школе». 

 Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

Тема 1       Что мы знаем о ЗОЖ 

Тема 2      Я хозяин своего здоровья. 

(Текущий контроль- КВН) 

Раздел 2.   Питание и здоровье. 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема 

пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных витаминах в 

продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных 

для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления 

жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 

Тема 1 Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 

Тема 2. Культура питания. Этикет. 

 (Текущий контроль знаний- викторина) 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика 

нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование потребности 

в здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений. 

Тема 1 Сон и его значение для здоровья человека 

Тема 2. Закаливание в домашних условиях 



Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 

(Текущий контроль знаний- за круглым столом) 

Раздел 4. Я в школе и дома. 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном 

учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным 

привычкам. 

 Тема 1 Я и мои одноклассники 

Тема 2. Гигиена позвоночника. Сколиоз  

 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление  

(Умники и умницы- Текущий контроль знаний) 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов. 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть здоровым". 

Тема 1 Как защитить себя от болезни.(Выставка рисунков) 

 Тема 2. «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности 

(Текущий контроль знаний- конкурс«Разговор о правильном питании») 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение. 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в 

школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  позитивного отношения к 

самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию.  

Тема 1        Мир эмоций и чувств.В мире интересного.  

Тема 2. Вредные привычки 

 (Текущий контроль знаний- Научно –практическая конференция) 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей». 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

Тема 1  Я и опасность. 

Тема 2  Чем и как можно отравиться.  Первая помощь при отравлении 

Наши успехи и достижения.  

(Итоговый   контроль знаний- диагностика) 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе Формы 

Теория Практика 

1. Введение «Вот 

мы и в школе». 

2 1 1 КВН 

2. Питание и 

здоровье 

2 1 1 викторина 

3. Моё здоровье в 

моих руках 

2 1 1 За круглым столом 

4. Я в школе и 

дома 

2 1 1 КВН 

5. Чтоб забыть про 

докторов 

2 1 1 «Разговор о правильном 

питании» конкурс 

6. Я и моё 

ближайшее 

окружение 

2 1 1 Школьная научно – 

практическая 

конференция 

7. «Вот и стали мы 

на год взрослей» 

2 1 1 Диагностика 

  Итого: 14 7 7   

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«Уроки нравственности» для 3 класса 

 



Пояснительная записка 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела 

особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, 

честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции  духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России определён 

современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте 

со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования 

моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на 

собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что 

обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспечивает 

реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Программа  составлена на основе программы   Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука 

нравственности», и может быть реализована учителем начальной школы в  сотрудничестве с 

родителями. Возможно привлечение заинтересованных учащихся и педагогов дополнительного 

образования. Учитель проводит занятия во внеурочное время один раз в неделю. На занятиях 

присутствует весь класс или группа учащихся 8 – 10 человек. 

Занятия должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и памяти, 

включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать  яркую наглядность и 

электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать детям завершить 

рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  Важно отметить всех, кто  

выполнил  домашнюю работу. На уроках нравственности важна активность школьника, его уча-

стие в  обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру 

человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

Программа включает в себя 14 занятий по 35 - 45 минут и рассчитана на год обучения.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников. 

Задачи: 

- Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

- Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

- Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

- Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, 

позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  



 Планируемые результаты   

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У ученика будут сформированы: 

-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; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Ученик  получит возможность для формирования: 

- 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; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 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; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

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; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик  научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- 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; 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема        Содержание Теори

я 

Практ

ика 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

1  «Уроки дружбы» Беседы о дружбе, 

как относимся мы к 

другу. 

+  1  

2 Этикет разговора. Правила поведения 

в 

транспорте. Этикет 

в общественных 

местах. 

 + 1  

3 Обращение к разным 

людям. 

Этикет - это 

совокупность правил 

поведения, в 

которых, так или 

иначе, проявляется 

отношение человека

 к 

другим людям.  Как

ие 

правила обращения 

существуют в мире 

отношения людей? 

Как правильно 

обратиться 

к человеку? 

+  1  

4 Вежливый отказ, 

несогласие. 

Сценка о вежливом 

отказе или 

несогласии 

 + 1  

5  Обсуждение «Мои 

обязанности в семье». 

Беседа о 

обязанностях в семье  

+  1  

6 Лгать нельзя, но 

если...? 

Беседа о том если ты 

… 

+  1  

7 Конкурс «Вежливость 

как часть жизни» 

Конкурс о 

вежливости 

 + 1  

8 Поэтический час 

«Только доблесть 

живет вечно» 

Звездный час «Защи

тники земли 

Русской».  

+  1  

9 Разговор по телефону. Конкурс на самый 

лучший разговор 

 + 1  

10 Играем роль Конкурс на самого  + 1  



воспитанного 

человека. 

воспитанного 

человека 

11  «Будь вежлив и 

внимателен». 

Беседа о вежливости 

и внимательности 

+  1  

12 «И нам сочувствие 

даётся, как нам даётся 

благодать». 

Беседа о сочувствии 

и благодарности 

+  1  

13 Всегда ли богатство 

счастье? 

Беседа о богатстве +  1  

14 Большое значение 

маленьких радостей. 

Делаем сувениры 

для близких 

 + 1  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Размышляем, играем, творим» для 3 класса 

Пояснительная записка 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также основной образовательной 

программой начального общего образования. Программа учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. 

Внеучебно-познавательная компетенция – это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, внеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки внеучебно-познавательной деятельности. Учение овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Как известно, способности, в том числе и познавательные, не только проявляются, но и 

формируются и развиваются в процессе деятельности. Внеучебная деятельность младших 

школьников создает большие возможности для становления психических качеств, которые могут 

составить основу тех или других способностей. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как обеспечивает 

развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка. 

На помощь приходит внеучебная деятельность, где ребенок может раскрыть и преумножить свои 

способности. 

Цель программы - развитие абстрактного мышления, необходимой компонентой которого 

является логическое мышление – как дедуктивное, в том числе и аксиоматическое, так и 

продуктивное – эвристическое и алгоритмическое мышление. 

Основные задачи: 

- Сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов; 

- Сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

- Развивать образное мышление; 

- Развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

- Развивать творческие способности; 

- Увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 

- Содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

- Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего 

мир младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового 

характера будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной 

работой. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных лозунгов 

новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребенка по 

освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной особенностью новых 



стандартов является включение в перечень требований к структуре основной образовательной 

программы: 

- соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

- Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

- определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; 

- в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 

- достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом. 

Особенности реализации программы. 

Внеурочная деятельность школьников организуется в 3 классе по 45 минут (14 часов). Место 

проведения занятий – учебный кабинет. Возраст детей, участвующих в реализации программы, 

9-10 лет 

Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации занятий и 

использование современных средств обучения, создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы  «Размышляем, играем, творим» 

     В результате изучения данной программы  в 3 классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

- уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе является формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

- формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

- овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

- соблюдать нормы этики и этикета; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- учиться аргументировать, доказывать; 

- учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

- выделять свойства предметов; 

- обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

- сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

- приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

- приводить примеры отрицаний; 

- проводить аналогию между разными предметами; 

- выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

- рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Перечень Содержание  Дата Теор-х Прак-х 



разделов и тем занятий  занятий  

1-2. Матрицы Равена Развивать умение последовательного 

рассуждения.  

 + 2 

3-4. Зрительно-

пространственные 

тесты 

Графические матрицы: изобрази 

недостающий предмет. 

 + 2 

5. Составление 

матриц 

Творческое задание. Каждый ребенок 

составляет собственную графическую 

матрицу.  

 + 1 

6. Цепочки. Творческая работа: составление цепочек 

вида: мел-доска-учитель-школа и т.д. 

 0,5 0,5 

7. Анаграммы. Составить новое слово, поменяв буквы 

местами. Творческая работа: придумать 

анаграмму. 

 + 1 

8. Числовые тесты Найди закономерность и продолжи ряд 

чисел. Пропущенные числа. Магические 

треугольники и квадраты. Проектная 

работа: составить свой числовой тест. 

 + 1 

9 Конкурс эрудитов   1  

10. Триады. Творческая работа: объединение трех 

предметов, по одному признаку. 

 0,5 0,5 

11-

12. 

Логические 

задачи 

Решение логических задач, задач на 

смекалку.  

 + 2 

13. Выпуск 

стенгазеты. 

Самостоятельная работа.   1 

14. Итоговое занятие. 

Тест достижений. 

Понравился ли курс занятий? Что бы вы 

хотели изучить, узнать в новом учебном 

году? 

 1 + 

 

Виды внеурочной деятельности: 

- познавательная деятельность; 

- художественное творчество; 

- трудовая деятельность. 

Формы внеурочной воспитательной деятельности 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и 

практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит заданий и 

занимательных упражнений для развития пространственного и логического мышления. 

Участие в КВНах, викторинах, олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, 

интеллектуальных конкурсах на уровне школы, района, диспуты, олимпиады, соревнования, 

интеллектуальные клубы, проекты, конкурсы, викторины, познавательные игры. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Страницы русской культуры» для 3 класса. 

Пояснительная записка 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В новом ФГОС (федеральном государственном образовательном стандарте) образование 

понимается не только как процесс развития – усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей. 

Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы 

воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 



использовать полученные знания: формирование целостной образовательной среды, включая и 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую, 

региональную специфику. 

Большое внимание я уделяю организации внеурочной деятельности как дополнительной среды 

развития ребенка. Внедрение художественной деятельности может способствовать в первую 

очередь духовно-нравственному развитию и воспитанию школьника, так как синтезирует 

различные виды творчества. Одним из таких видов является «Музыкально-литературная 

гостиная». 

Основным направлением моей программы «Страницы русской культуры» является соединение 

творческих направлений как поэзия, хоровое и сольное пение, драматизация сказок, которыми я 

должна увлечь младших школьников, вызвать у них желание этим заниматься. 

Красной линией в работе с детьми по моей теме проходит гражданско-патриотическое 

воспитание: 

- знакомство с военно-патриотическим песенным репертуаром, стихами, отражающими 

знаменательные события в истории России, боевой дух нашего народа, 

- а также с русской народной песней, музыкально-литературными произведениями: русской 

сказкой, балладой, относящимися к жанру музыкально-поэтической культуры как части 

всеобщей культуры. 

Внеурочная деятельность дает возможность в свободной форме, доступно помочь ребенку в 

развитии его творческих способностей, проявлять себя в активной деятельности, легко входить в 

коллективную работу, вырабатывать чувство товарищества, волю, целеустремленность, 

терпение, умение слышать и слушать других. 

То есть работу нацелить на развитие творческих способностей у детей в целом и у каждого 

индивидуально, предоставляя всем возможность участвовать во всех мероприятиях, проявлять 

инициативу, самостоятельность. 

Отбор материала для проведения работы по программе должен быть: 

- доступным для понимания и восприятия детьми, соответствовать их возрасту, отвечать 

требованиям школьной программы; 

- а также интересным, увлекательным, разнообразным, наглядным. 

Занятия проводятся в форме кружков, праздничных мероприятий, музыкальных и поэтических 

вечеров, выступлений на концертах, в представлениях (музыкально-драматических) 

Важным в моей деятельности является направление на формирование личности, выявления его 

уникальных культурных нравственных черт для будущей социализации в мире взрослых. 

Цель программы 

- Изучение музыкально-поэтического и устного народного творчества как части русской 

культуры; 

- воспитание художественно-развитого неравнодушного человека к различным видам искусства, 

к чему отзовется душа. 

Задачи программы 

 

1. Расширение кругозора у школьников посредством изучения музыкально-поэтического 

наследия русского народа. 

2. Воспитание любви к музыке, песенно-поэтическому жанру, народному фольклору как 

отражению духа народов населяющих Россию. 

3. Развитие творческих способностей у детей с учетом индивидуальных природных задатков, 

помогающим достижению успеха в музыкально-литературном искусстве. 

4. Развитие выразительности в речи за счет обогащения словаря новыми литературно-

поэтическими словами, выражениями. 

Принципы построения программы 

- Создание творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания в 

коллективе. 

- Учет возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей детей начальной 

школы. 

- Принцип доступности при подборе материала. 

- Деятельность, способствующая развитию разносторонней личности ребенка, воспитанию воли, 

характера. 



- Принцип систематичности в изучении материала, освоения и закрепления. 

- Принцип активности-вовлечения всех детей в активную деятельность. 

Принцип выявления и развития особо проявившегося таланта у ребенка, поддержка его. 

Содержание программы 

В основу программы заложена идея реализации объективно существующего единства форм 

искусства: художественное восприятие, художественное выражение (язык вокального, 

поэтического и фольклорного искусства). 

Овладение основами этого языка позволит младшему школьнику проявить себя в творчестве, 

поможет в освоении смежных дисциплин, будет способствовать формирования эмоционально-

ценностного отношения к себе, окружающим людям, природе, науке, искусстве и культуре в 

целом. 

Данная программа направлена на формирование у детей чувства патриотизма, ценностное 

отношение к культурно-историческому наследию своего народа (музыкально-поэтическое, 

фольклорное), чувство гордости за русскую культуру, в широком понимании культуру народов 

России. 

Методическое обеспечение 

Методические пособия, Интернет-ресурсы, географические и исторические карты,  иллюстрации, 

книги – сказки, сборники стихов, портреты поэтов, музыкантов. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

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

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к ним средствами образного музыкально-поэтического языка; 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной творческой деятельности; 

- воспринимать, эмоционально оценивать шедевры национального, русского и мирового 

искусства в области слова, народного фольклора. 

Регулятивные результаты: 

- выбирать из предложенного учителем материала (стихи, песни, сказки) понравившиеся 

ребенку; 

- адекватно воспринимать оценку своего выступления; 

- вносить корректно предложения, пожелания, если с чем-то не согласен; 

Познавательные результаты: 

- различать основные виды художественной деятельности (хоровое и сольное пение, поэзия, 

драматизация), участвовать в музыкально-поэтических мероприятиях, используя различные 

художественные методы и приемы для реализации замысла; 

- пользоваться средствами выразительности высказывая свое отношение к произведению: 

интонацией, настроением и т.д.; 

- создавать для детей творчески-эмоциональную обстановку для побуждения участвовать в 

творческом процессе активно, радостно, с желанием. 

Коммуникативные результаты: 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно, уважительно строить свое 

отношение со сверстниками и взрослыми; 

- иметь собственное мнение и позицию, адекватно отстаивать их, учитывая и отличая от позиции 

других людей; 

- задавать вопросы, необходимые для собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь в случае несогласия с каким-то моментом деятельности; 

Предметные результаты: 

- воспринимать и оценивать шедевры русского искусства: музыку русских композиторов, стихи 

русских поэтов, русские сказки; 

- создавать поэтические образы природы, человека, животного, яркого события страны в 

собственных стихах. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- историю возникновения изучаемого произведения, освещающего яркое событие в жизни 

страны; 

- разнообразие репертуара, объединенного единой темой. 



Учащиеся должны уметь: 

- ученик должен различать жанры музыки: классику (симфонии, романсы, оперные арии), 

эстрадные песни, марши и т.д.; 

- предлагать для исполнения любимые произведения (песни, стихи, сказки). 

Учебно-тематический план 

 

№

 

п/

п 

Тема 

Содержание 

теор

ия 

практика 

1. 
Жизнь и творчество А.С. Пушкина 

(стихи для детей) 

Биография А.С. Пушкина. Чтение 

стихов для детей. Привлечь к чтению 

учеников. 

1 

 

2 

- 

3 

Творчество русских поэтов: М. 

Лермонтов, А. Толстой, С. Есенин. 

Знакомство со стихами, разучивание 

их для поэтического вечера . 1 

1 

4 

- 

5 

Беседа «Музыкально-песенное 

творчество» 

Жанры песенного творчества: песни 

лирические, патриотические, 

народные, романсы, классика 

1 

1 

6 

-7 
Где живут книги? 

Экскурсия в библиотеку. 
1 

1 

8 Юбилей Ивана Андреевича Крылова 

Знакомство с жизнью и творчеством 

И.А. Крылова. Чтение и обсуждение 

его басен. 

 

1 

9 

-

1

0 

Н. Носов «Приключение незнайки» 

Творчество автора в его 

произведениях. 
1 

1 

1

1-

1

2 

Драматизация русской народной 

сказки «Елена Премудрая» 

Работа над интонацией детей в роли 

героев, передавать эмоционально 

собственное представление о 

событиях произведения. 

1 

1 

1

3-

1

4 

Музыкально-драматическая сказка 

«Кошкин дом»  

С.Я. Маршака 

Учить детей воспроизводить 

интонационно голосом настроение 

героев сказки. Обсуждение 

поступков, взаимоотношений 

.1 

1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности социального направления «Школа 

общения» для 3 класса 

Пояснительная записка. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся  воспитание 

свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся личности. Без такой 

личности невозможно успешное общественное развитие. Приоритетной целью российской 

системы образования является развитие обучающихся: личностное, познавательное, 

общекультурное. Личность ученика становится центром внимания педагогики. Для реализации 

этой цели разработан Федеральный государственный стандарт второго поколения, 

предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная 

деятельность» по различным направлениям развития личности.  

        Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности.  

Программа «Школа общения» разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и реализует социальное направление во внеурочной деятельности. Главное 

назначение данного курса формирование навыков общения и культуры поведения обучающихся 

в начальных классах, развитие и совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на 



общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, 

сплочение совершенствование классного коллектива как значимой социально – психологической 

группы. 

     Для большинства детей, испытывающих трудности в обучении и поведении, характерны 

частые конфликты с окружающими и агрессивность. Такие дети не желают и не умеют 

признавать свою вину, у них доминируют защитные формы поведения, они не способны 

конструктивно разрешать конфликты.  

На наших занятиях мы проводим коррекцию эмоционально-личностной сферы детей, развиваем 

у них навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Программа призвана 

способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, их социализации. 

  Цель программы: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Содержание   рабочей программы  предполагает решение следующих задач: 

• обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

• развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

• введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 

• формирование устойчивой положительной самооценки школьников. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были разнообразными, 

содержательными и данный курс дает возможность это осуществить. 

 Программа рассчитана на 13 занятий в год.  Проводятся они в группе 14-16 человек. Время 

занятия- 45 минут.  

Формы работы: 

- Беседы 

- Игры (сюжетно - ролевые, словесные, игры - драматизации) 

- Рассказы педагога и детей 

- Рассматривание рисунков и фотографий моделирование и анализ заданных ситуаций 

импровизации 

- Дискуссии 

- Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

- Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов оставляйте самое необходимое 

Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные действия (УУД): 

регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при 

выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных источников, делать 

логические выводы; 

коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой деятельности, 

презентации, за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы; 

личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения к иным 

решениям. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и 

подготовиться к жизни в современном обществе.                                                                      

Планируемые результаты работы. 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются на 

следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    (высказывать    свои    

суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     проявление     

доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования 



реально действующих мотивов. 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   ценностей   и   

осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  

поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание 

их исправить. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Формы 

организации 

Теория Практика Кол-

во 

часов 

1. «Ищу друга» Беседа о друзьях +  1 

2. «Я и мое настроение» Беседа +  1 

3. «Я могу управлять своим настроением» Беседа +  1 

4. «Как выразить свои эмоции» Конкурс сценка  + 1 

5. «Эмоции. Общение. Поведение» Конкурс  + 1 

6. «Что я знаю о себе?» Беседа +  1 

7. «Что знают обо мне окружающие?» Беседа +  1 

8. «Мой портрет в лучах солнца» Рисунок  + 1 

9. «Мои друзья» Рисунок  + 1 

10. «Самоконтроль» Беседа +  1 

11. «Наш класс» Стенгазета  + 1 

12. «Наши права и обязанности» Беседа +  1 

13. «Застенчивость и неуверенность в себе» Беседа +  1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Кладовая подвижных игр» для 3 класса 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной программы по 

организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы (М., Просвещение, 2010 

г.) 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует от 

обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что 

успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других важных факторов, 

определенным уровнем физиологической зрелости обучающихся, что предполагает хорошее 

здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и 

функций организма, определенный уровень сформированности двигательных навыков и 

развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать достаточно серьезные 

психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми условиями 

жизнедеятельности. 

Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих обучающихся, 

поступающих в школу, дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют сегодня 

серьезную проблему. 

У многих младших школьников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 

функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно 

- сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к 

неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях 

обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и способствовали 



бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной 

деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развивающего 

образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, которыми 

она располагает как средством адаптации младших школьников к новому режиму. Игра способна 

в значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те 

негативные моменты, которые имелись в их предшествующем физическом развитии или 

продолжали существовать. Результативно это может происходить только в том случае, если 

педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности физического развития своих 

учеников, владеет рациональной технологией “встраивания” разнообразных подвижных, 

спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего школьника и обладает широким 

арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и 

коррекционного потенциала. 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и 

творческие способности, нравственные качества.  

Основными задачами данного курса являются: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

- развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

- развитие сообразительности, творческого воображения; 

- развитие коммуникативных умений; 

- воспитание внимания, культуры поведения; 

- создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к 

себе; 

- обучить умению работать индивидуально и в группе; 

- развить природные задатки и способности детей; 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности. 

Личностными результатами кружка “Кладовая подвижных игр”являются следующие 

умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами кружка “Кладовая подвижных игр” 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 

- учиться работать по определенному алгоритму; 

- уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

Познавательные УУД: 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры 

на основе знакомых игр; 

- устанавливать причинно - следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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



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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 

Формы занятий: 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного 

инвентаря и без него. 

Содержание программы 

Кружок “Кладовая подвижных игр” входит во внеурочную деятельность по направлению 

спортивно-оздоровительное развитие личности. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие физических качеств. Это способствует появлению желания 

общения с другими людьми, занятиям спортом, интеллектуальными видами деятельности, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма 

– это возможность научить обучающихся автоматически выполнять действия, подчиненные 

какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть 

любой национальной культуры. В “Кладовую подвижных игр” вошли народные игры, 

распространенные в России за последнее столетие. А также интеллектуальные игры, игры на 

развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они 

помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, 

ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. 

Некоторые игры и задания могут принимать форму  

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Формы 

организации 

Практ

ика 

Те

ор

ия 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

 

Да

та 

1. Русская народная игра «Краски» Беседа  + 1  

2. Русская народная игра «Гори, гори ясно» Беседа   + 1  

3. Русская народная игра «Ляпка» Беседа о 

играх 

 + 1  

4. Русская народная игра «Фанты» Беседа о 

русской игре 

 + 1  

5. Русская народная игра «Салки с приседаниями» Игра +  1  

6. Дагестанские народные игры «Выбей из круга», 

«Подними платок» 

 

 

Игра с 

мячом 

+  1  

7. Кабардино-балкарская народная игра «Под 

буркой» 

Презентация +  1  

8. Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» Рисунки +  1  

9. Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!» Беседы и 

презентации 

+  1  

10. Игры народов Коми «Невод», «Стой, олень!» Игра +  1  

11. Марийская народная игра «Катание мяча» Беседа  + 1  

12. Эстафета «Вызов номеров» Игра в 

командах 

+  1  

13-

14. 

Эстафета по кругу Игра  +  1  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«Я - гражданин России» для 4 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с 

родным краем, своей малой и большой Родиной. Формирование образа Родины в младшем 

школьном возрасте имеет ярко выраженную мировоззренческую направленность и выступает как 

активный познавательный процесс. Знания и представления о своей стране, ее истории, культуре, 

природе своей семье являются важнейшим условием формирования отношения обучающихся к 

Родине и впоследствии, при определенных условиях воспитания и обучения, составляют основу 

убеждений и мировоззрения детей. 

Целесообразно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного края, к 

культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических чувств следует 

проводить через осознание ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном 

крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, 

неповторимости. 

Актуальна и экологическая направленность занятий, здесь следует раскрыть смысл 

Пришвинской  фразы: «…Охранять природу – значит охранять Родину…». 

         Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

составлена на основе Гражданского кодекса РФ, «Основ законодательства РФ о культуре», 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников,  с учетом «Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования». 

Программа составлена для работы с обучающимися начального звена и направлена на  

социокультурную  адаптацию школьника, на подготовку его к гражданской и нравственной 

деятельности. Изучение России и родного края способствует воспитанию патриотического курса, 

дает возможность привлечь к поисково-исследовательской  работе. Обучение путем открытий – 

актуальная проблема нашего времени. Она имеет две черты: исследовательскую активность 

обучающихся и самостоятельное приобретение знаний. 

            Программа обучения рассчитана на обучающихся 4 класса. В ее основе развитие личности 

ребенка посредством знакомства с историей, культурой России и родного края. 

 Место курса в учебном плане 

           Программа рассчитана на 1 год, 14 часов. Занятия проводятся  2 часа  в неделю по 90 

минут. Программа рассчитана на детей 9-11 лет.  Количество обучающихся составляет 13 

человек. Срок реализации программы 2017-2018 год.  

Цель:  

- формирование гражданской позиции младших школьников; 

- углубление и расширение знаний обучающихся о природе, истории  и   культуре России и 

родного края. 

Задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- расширять представления об окружающем мире; 

- формировать опыт участия в природоохранной деятельности;  формировать  ответственность 

за свои поступки; 

- формировать общественную активность личности, гражданскую позицию, культуру труда и 

этику общения, поведения в социуме, навыки здорового образа жизни ; 

- развивать познавательный интерес к изучению природы, истории, культуры России и родного 

края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования; 

- прививать первоначальные навыки экскурсионной работы; 

- развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; развивать у детей 

способности проявлять свои теоретические, практические умения и навыки. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

  научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой; 



систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе, 

накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и методики: 

технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии, ИКТ, краеведо – туристические технологии, проектные технологии 

            Форма организации: занятия проводятся в учебном кабинете,  библиотеках, на 

пришкольном участке, проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, реализации проектов и т.д. (в рамках программы «Школа России») Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной 

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные 

люди, а также другие дети.  

Формы организации внеурочной деятельности 

        Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная:  

 

Теоретические занятия 

 

Практические занятия 

1. Беседы 

2. Сообщения 

3. Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов   

4. Экскурсии  

 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные  игры 

 Трудовые дела 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных 

ситуаций 

 Заочные путешествия 

 

Содержание рабочей программы «Я – гражданин России»   

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, 

дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание обучающимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и 

т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», 

психологический практикум «Правила счастливого человека», час откровенного разговора «Мой 

сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании, дни 

Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по профориентации, 

акции милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, 

жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 

смелостью, благородством;  



- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием 

к людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о 

родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму», 

конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – 

самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей «От всей 

души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», фотовыставка «Я и моя семья», 

классные часы с привлечением родителей, совместные праздничные вечера, день открытых 

дверей «День школы», родительские собрания, педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 

понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в 

кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, посещение 

театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, организация 

выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной самодеятельности 

«Звёзды Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, хоровых 

коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных коллективов), выставки книг, 

книжкина неделя, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества 

и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность обучающихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении 

своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик 

– учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и  

возложенных на обучающегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости 

общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы 

«Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс 

сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация дежурств, игры «Самое 

сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в будущем», 

конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, акция 

«Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс 

классных уголков, трудовой десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок».   

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над 

тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги природу - 

наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у школы», 



конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке», 

мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

Планируемые результаты   

Личностные УУД: 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою большую и малую Родину, народ и историю; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- нравственные ценности и чувства. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

- установление причинно-следственных связей;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Характеристика деятельности Личностн

ые 

результат

ы 

Планируемые результаты 

(регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

 

Введение 

(1 час) 

С чего 

начинается 

Родина. 

Прослеживать маршрут 

экскурсии 

Моделировать маршрут, 

используя фотографии 

достопримечательностей 

города Джанкоя. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Проявляют 

любовь к 

гимназии, 

своему городу, 

малой Родине, 

народу России; 

бережное, 

гуманное 

отношение ко 

всему живому. 

Регулятивные: планируют, 

прогнозируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: 

учатся осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 



Обсуждать выступления 

обучающихся. Оценивать 

свои достижения и 

достижения других 

учащихся.. 

 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с учителем и 

сверстниками 

 

Раздел1  

Я и я”  

  

Убеждаются, что каждый 

человек по-своему 

интересен и уникален. 

Узнают о том, что 

взаимообогащение 

происходит через изучение 

культуры, быта, традиций 

людей, проживающих 

рядом . Учатся 

конструктивному 

взаимодействию в 

коллективе.  

 Раскрывают сущность 

нравственных поступков, 

поведения и отношений 

между людьми, 

положительных моральных 

качеств в достойном 

поведении. 

 

 

Осознают 

внутреннюю 

позицию 

школьника, 

овладевают 

приемами 

самоконтроля и 

самовоспитания. 

Регулятивные: 

стараются объективно 

оценивать, контролировать и 

корректировать свои 

действия 

Познавательные: 

узнают о том, что 

взаимообогащение 

происходит через изучение 

культуры, быта, традиций 

людей, проживающих 

рядом; овладевают 

приемами самоконтроля и 

самовоспитания; создают 

презентации   о значении 

имен, о том, в честь кого 

дали такое имя 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Раздел2 

“Я и 

семья” 

 

 

 

 

Узнают о  традициях семьи 

при выборе имени для 

ребенка, разных 

профессиях, создают 

презентации  о профессиях 

родителей, дедушек, 

бабушек. сбор материала. 

Знакомятся с блюдами 

разных народов, живущих в 

Крыму. Учатся готовить 

любимое блюдо. Умеют 

назвать 2-3 праздника своей 

семьи, рассказать об одном 

из семейных праздников . 

Имеют представление о 

ценностях, которые 

объединяют все народы. 

Оформляют материал о 

своей семье в виде плаката 

или страниц Портфолио.  

Стараются 

делать 

осознанный 

выбор 

поступков, 

поведения, 

позволяющих 

сохранять и 

укреплять 

здоровье. 

Регулятивные: оценивают, 

контролируют и 

корректируют свои 

действия. 

Познавательные: 

формирование у младших 

школьников элементарных 

знаний  о символах 

государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

Раздел 3 Создают Проект «Музей ценностное Регулятивные 



“Я и 

культура” 

путешествий» .Словесно 

описывают памятник, 

архитектурную постройку, 

которую посещали во время 

экскурсии, поют песни, 

декламируют стихи о 

Родине. Узнают, что такое 

интерьер и имеют 

представление о его связи с 

природной средой, 

этническими и 

религиозными 

особенностями людей. 

Уметь украсить свой дом 

Моделируют  

комфортабельную жилую 

среду, отвечающую 

требованиям человека. 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 

 

 

формулируют и удерживают 

проблемную ситуацию 

Познавательные: 

осуществляют анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строят монологическое 

высказывание, владеют 

диалогической формой 

коммуникации 

Раздел 4 

Я и 

школа” 

Знакомятся с 

общечеловеческими 

нормами нравственности. 

Учатся приемам и правилам 

ведения дискуссии, уважать 

себя и своего    товарища. 

 Стремятся  быть 

культурным человеком в   

обществе, быть опрятным, 

организованным, 

вежливым. Усваивают круг 

обязанностей и правил 

поведения в школе. 

 

Определяют 

круг 

обязанностей и 

правил 

поведения в 

школе 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей 

Познавательные: учатся 

вести диспут и анализ 

жизненных ситуаций и 

выбирать допустимые 

формы поведения, которые 

ориентированы на 

общечеловеческие нормы 

нравственности 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название раздела и тема 

занятий 

Дата  Содержание занятий 

план план 

1  С чего начинается 

Родина.  

Моя малая Родина 

 

 

 

 

Знакомятся с соблюдением безопасности по дороге 

домой, во время экскурсии. 

Выполняют правила уличного движения в ходе 

учебных игр.             

2 

  

 «Кто я? Какой я?» 

«Приветливость - золотой 

ключик, открывающий 

сердца людей». 

Придумаем и проведем 

праздник нашего класса 

(проект) 

  Диагностика  « Познай самого себя» 

Учатся распознавать свои эмоции и управлять ими, 

стремиться к конструктивному взаимодействию в 

коллективе; выражать свое мнение при оценке 

различных ситуаций . 

Моделируют  проект . 



3 

  

Самовоспитание. 

Диагностика  

Моё  хобби 

  Выясняем всегда ли нам легко общаться. 

Преодоление трудности общения. Открываем 

секреты общения. Делаем выводы, что люди 

ссорятся, когда не могут договориться. Кто что 

любит и умеет делать. Антиреклама вредных 

привычек. 

Выполняют в группе задания  по осмыслению или 

оценке качеств внутреннего мира человека. 

Участвуют в практикуме «Я, ты, мы. Мой сосед по 

парте». Задумываются «Кому нужна моя помощь?» 

Учатся конструктивному взаимодействию в 

коллективе 

 4 «Мой первый друг, мой 

друг бесценный». 

«Что  такое  личность?» 

  Дают правильную оценку поступков литературных 

героев и сверстников, умеют мысленно ставить 

себя в аналогичную ситуацию. 

Участвуют в психологическом практикуме 

«Правила счастливого человека» 

5 День здоровья 

Профилактика вредных 

привычек. 

Диагностика. Сбор  игр.  

 

  Беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании 

Конструктивное взаимодействие в коллективе 

Учимся решать спорные, конфликтные вопросы в 

соответствии с принципами толерантности 

6. В гостях у предков. День 

пожилого человека.  

  Исполняют песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Продолжают работу над составлением 

генеалогического древа семьи 

 

7. « Забота о родителях – 

дело совести каждого»   

 Конкурс  рисунков 

«Золотые мамины руки.» 

   Понимают важность уважительного и заботливого 

отношения к окружающим людям. Уважительно и 

бережно относиться к своим родным, друзьям, 

соседям, одноклассникам 

Представление о ремеслах и различных видах 

декоративно-прикладного искусства 

 

8.  «Семейные традиции» 

Фотовыставка «Я и моя 

семья» 

   Получают представление о том, что такое 

«святыня», «ценность». Знать и уметь назвать свои 

семейные святыни. 

Получают представление о ценностях, которые 

объединяют все народы. Оформление страниц в 

истории семьи или в Портфолио 

9. Соревнование «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

  Реализация проекта «Придумаем и проведем 

праздник нашего класса» 

10.  Понятие «архитектура».  

Строим город будущего. 

Знакомство с профессией 

архитектора. Украшаем 

свой дом. 

 

 

  Знакомство с многообразием архитектурных 

построек, особенностями архитектуры 

общественных, жилых и культовых зданий в 

ближайшем окружении. Создание 

комфортабельной жилой среды, отвечающей 

требованиям человека 

Знакомство с интерьером; особенностями 

интерьеров в различных архитектурных 

постройках. Связь с природной средой, 

этническими особенностями. 

11.   Люблю тебя, моя Россия   

 

    Презентовать стихи и сказки о нашей большой и 

малой Родине.  

12.  Я и моя школа.  

 

   Презентация об истории нашей школы. 

Знакомство с материалами стендов «Кем гордится 



школа 

Готовят сообщения  о том, где учились бабушки, 

дедушки, родители 

13. Мой класс - моя семья. 

Этикетная лексика  

  Коллектив начинается с меня. Знание этикетной 

лексики: приветствие, прощание, знакомство, 

предложение дружбы, извинение, согласие и 

несогласие, просьба, благодарность. 

 Лексика взаимодействия:  элементарные диалоги 

   

14.  Практикум  «Права и 

обязанности ребенка». 

Эмоции и чувства, их 

роль в обучении 

  Путешествие по лабиринту мудрых откровений. 

Игра. 

Сценки из школьной жизни.   

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального  направления 

«Занимательная математика» для 4 класса 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа «Занимательная математика» по общеинтеллектуальному направлению  

составлена на основе: 

1. Закон  «Об образовании» РФ 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 об утверждении и введении  в действие  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

3. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы   начального общего образования 

        Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом 

может помочь кружок «Занимательная математика», расширяющий математический кругозор и 

эрудицию учащихся, способствующий формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Кружок предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. 

     Содержание кружка «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.  

      Программа рассчитана на 1 год обучения, объёмом в 14 часов, и предназначена для работы с 

учащимися 4 класса в возрасте 9 – 11 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа 

Цель: 

привитие интереса учащихся к математике, систематизация и углубление знаний по математике 

Задачи:  

- расширение  кругозора учащихся в различных областях элементарной математики; 

- обучение правильному применению математической терминологии; 

- -развитие умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, развитие 

концентрации  внимания на количественных сторонах; 

-  развитие уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли; 

-   формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Методы и формы работы 

 На занятиях применяются словесные, практические методы, используется наглядность.   

Формы работы - коллективная, групповая, индивидуальная. 

   Для реализации программы можно использовать разнообразные виды вне учебной 



деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную.  

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность   формирования 

Личностных результатов: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы; 

- опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

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

Предметных результатов: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-  выделять существенные признаки предметов; 

-  сравнивать между собой предметы, явления; 

-  обобщать, делать несложные выводы; 

-  классифицировать явления, предметы; 

-  определять последовательность событий; 

-  судить о противоположных явлениях; 

-  давать определения тем или иным понятиям; 

-  выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-  выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 Предполагаемая результативность курса:  

- усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевые понятия; 

- улучшение качества решения  задач различного уровня сложности учащимися;  

- успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах 

- участие  в международном конкурсу «Кенгуру»; 

- выпуск стенгазет по темам «Весёлый счёт», «Волшебная палочка»; 

- построение «Спичечной игрушки» и подарить воспитанникам детского сада «Ромашка» 

Структура программы 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

теория практика 

4 класс   

1. Весёлый счёт 2 1 1 



2. Геометрия вокруг нас 2 1 1 

3. «Спичечный» конструктор 2 1 1 

4. Секреты задач 3 1 2 

5. Математические игры 5 2 3 

 Всего 14   

Содержание программы  

Тема 1. Интеллектуальная разминка 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Тема 2. Числа-великаны 

Как велик миллион? Что такое гугол? 

Тема 3. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с избыточным 

составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Тема 4. Кто что увидит? 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

Тема 5. Римские цифры 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Тема 6. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда  

Тема 7. Секреты задач 

Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с хвоста», «Сколько лет?» и др. (Н. 

Разговоров). 

Тема 8. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 9. Математический марафон 

Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 

Темы 10–11. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 12. Выбери маршрут 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте по 

выбранному маршруту. Определяем расстояния между городами и сёлами. 

Тема 13. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 14. Математические фокусы 

«Открой» способ быстрого поиска суммы. Как сложить несколько последовательных чисел 

натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата проведения Формы 

Планируема

я 

Фактическа

я 

1. Интеллектуальная разминка   индивидуальная 

2. Числа-великаны   коллективная 

3. Мир занимательных задач   групповая 

4. Кто что увидит?   групповая 

5. Римские цифры   коллективная 

6. Числовые головоломки   индивидуальная 

7. Секреты задач   групповая 

8. В царстве смекалки   групповая 

9. Математический марафон   коллективная 

10. «Спичечный» конструктор   групповая 

11. «Спичечный» конструктор   Групповая 

12. Выбери маршрут   коллективная 



13. Интеллектуальная разминка   индивидуальная 

14. Математические фокусы   коллективная 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Здоровейка» для 4 класса 

Пояснительная записка 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте 

образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается как специально 

организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного плана. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного направления) 

составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения. 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. Программа внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» включает в 

себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная программа является 

 комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в 

полной мере творцом своей судьбы. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей: 

- формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

- представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и 

общее благополучие; 



- навыков конструктивного общения; 

- потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 

Обучение: 

- осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

- правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- упражнениям сохранения зрения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных связях с такими 

учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  технология, 

 изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Количество часов программы внеурочной деятельности 

и их место в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

 «Здоровейка» предназначен для обучающихся  4 класса, с детьми в возрасте от 9 до 11 лет. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение  2 часа в неделю. Программа  построена на основании современных 

научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» состоит из частей:   

4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных 

привычек, культура эмоций и чувств. 

  Содержание программы  внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у обучающихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровей - ка»  является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Личностные результаты. 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 



Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении спортивно-оздоровительных 

занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе. 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и 

т.д.) 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

      Содержание программы. 

Раздел 1 Введение  «Вот мы и в школе». 

Беседа о здоровом образе жизни. Выявление комплекса упражнений для зарядки. Игры с 

мячом. 

Раздел 2 : Питание и здоровье. 

Беседа о нашем питании. Вредная и полезная пища. Приготовление салата из фруктов. 

Раздел 3: Моё здоровье в моих руках. 



Беседа о нашем режиме, домашней аптечке. Спортивные игры с мячом.                     

Календарно-тематическое планирование. 

                                  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности социального направления 

 «Этика и этикет  младших школьников» для 4 класса 

Пояснительная записка 

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за которым стоит 

причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим объектом познания в 

школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим 

людям, к природе. 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие обучающихся: 

личностное, познавательное, общекультурное, социальное. Личность ученика становится 

центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный 

государственный стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане 

образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным направлениям 

развития личности.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для формирования всех разделов 

основной образовательной программы начального общего образования. 

По словам академика Д.С.Лихачёва «мы не выживем физически, если погибнем духовно». 

Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную экономику, привели 

не только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных ориентиров. Под угрозой 

оказались нравственные ориентиры жизни, моральная культура. Кризис общества вызвал кризис 

человека. А это, прежде всего потеря внутренних духовных ценностей человеческой жизни. 

Однако воспитание Человека в человеке возможно только в том случае, если осознана 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Дата Теория  практика 

план факт  

  Введение  «Вот мы и в школе». 4        

1 Здоровье и здоровый образ жизни.  Что такое ЗОЖ? 1      1  

2 Здоровье в порядке-спасибо зарядке .Комплекс упражнений для 

зарядки. 

1       1 

3 Физическая активность и здоровье 1      1  

4 Как познать себя. Игры с мячом. 1       1 

  Питание и здоровье 5        

5   Питание необходимое условие для жизни человека Здоровая 

пища. Какая она? 

1      1  

6 Здоровая пища для всей семьи Секреты здорового питания. 

Рацион питания 

1       1 

7 Вредная пища 1       1 

8 Красный, жёлтый, зелёный Светофор здорового питания 1      1  

9 .   Польза каши Готовим салат из фруктов 1       1 

  Моё здоровье в моих руках 3        

10 Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим 1      1  

11 Домашняя аптечка 1      1  

12 Спортивные игры с мячом: Мини-футбол 1       1 



необходимость этого и возникает стремление собственное несовершенство преобразить в нечто 

более совершенное. Следовательно, исцеление общества необходимо начинать с «исцеления» 

самого человека. 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать формированию 

гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, 

распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению 

своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё 

место в ней. 

Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения содержит 

теоретические положения по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, определяемого как уклад 

школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий мир, литературное чтение, русский 

язык), внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающихся.  

Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает перспективную 

созидательную цель – общечеловеческое нравственное совершенствование. Сегодня требуется 

новый тип образованности личности. Она должна быть не столько много знающей, сколько легко 

ориентирующейся в сложных проблемах современности, высоконравственной, ответственной за 

себя, своих близких, культуру, природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо 

знать курс этической грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, она 

способствует нравственному совершенствованию человека. Поэтому в гимназии так необходимы 

уроки, посвящённые этическому воспитанию личности человека и способные сохранить и 

развить в ребёнке стремление к духовным ценностям человеческой жизни, которые могут 

сохранить душу его от разъедающего практицизма окружающей среды. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван помочь 

растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь 

самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в творческий процесс 

обучающихся, родителей, учителей, классных воспитателей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и обучающихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Курс «Этика и этикет младших школьников» является неотъемлемой и необходимой частью 

целостного образовательного процесса гимназии, так как соответствует её стратегической цели: 

«Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития 

личности обучающихся». 

Цель программы: 

освоение обучающимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 

- развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 

- предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; 

- научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними отношения; 

- прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может объявить 

войну своему невежеству. 

Данная программа позволяет обучающимися 4 класса познакомиться с основными знаниями в 

области этики и этикета и закрепить их на практике. 

Программа состоит из 2 разделов: 

1. Этика общения 

  2. Этикет 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретического 

характера даётся либо в виде игры, где обучающиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в 

виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести обучающиеся, 

появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек.  

Формы и виды деятельности 

• игровая; 

• познавательная; 

• сюжетно - ролевые игры; 

• просмотр мультфильмов; 



• конкурсы; 

Программа адресована на обучающихся  4  класса  и рассчитана на  14 часов в год в 4 классе. 

Периодичность занятий – 2 часа в неделю . 

Программа реализуется учителями начальных классов. 

Содержание программы «Этика и этикет младших школьников» 

4 класс 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества людей: 

гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении проступают 

нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки характеризуют 

человека кК личность. 

Тема 2.  Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за чистоту 

этого важнейшего свойства души. 

Тема 3. Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. Определение 

своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или радости других – шаг 

гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: «Где нет 

труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. Трудиться приходится 

карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» роль вальса в 

школьной жизни. 

Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» зеркало 

должно быть доброжелательным и тактичным 

Раздел 2. Этикет (7 часов) 

Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в результате 

отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей. 

Тема 9 – 10. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения воспитанного 

человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в коллективе. 

Тема 11. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. Обыгрывание: 

у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Тема 12. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, что в 

мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры. 

Тема 13. Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет ответственность за 

произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно больно ранит, угроза 

мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

Тема 14. За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за столом. 

Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Учебно-тематический план 

         

Наимен

 

Характеристика 

Личностны

е 

Перечень универсальных действий 

обучающихся 



ование  

           

раздела 

деятельности 

обучающихся 

 

Регулятивн

ые 

 

Познавате

льные  

 

Коммуник

ативные 

Этика в 

общени

и 

Воспроизводить 

правила поведения в 

конкретной 

жизненной 

ситуации. Оценивать 

своё поведение и 

поведение 

окружающих (на 

уроке, на перемене). 

 

У 

выпускника 

будут 

сформиров

ан: 

-

ориентаци

я в 

нравственн

ом 

содержани

и и смысле 

как 

собственн

ых 

поступков, 

так и 

поступков 

окружающ

их людей; 

- знание 

основных 

моральных 

норм и 

ориентаци

я на их 

выполнение

; 

- развитие 

этических 

чувств — 

стыда, 

вины, 

совести 

как 

регуляторо

в 

морального 

поведения; 

- эмпатия 

как 

понимание 

чувств  

других 

людей и 

сопережив

ание им; 

Выпускник 

начальной 

Обучающи

йся 

научится: 

- 

принимать 

и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

- 

учитывать 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

в 

сотрудниче

стве с 

учителем; 

- 

планирова

ть свои 

действия в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей и 

условиями 

её 

реализации

, в том 

числе во 

внутренне

м плане; 

- 

адекватно 

воспринима

ть 

предложен

ия и оценку 

учителей, 

товарищей

, 

родителей 

и других 

Обучающи

йся 

научится: 

- 

осуществл

ять поиск 

необходимо

й 

информаци

и для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использова

нием 

учебной 

литератур

ы, 

энциклопед

ий, 

справочник

ов 

(включая 

электронн

ые, 

цифровые), 

в 

открытом 

информаци

онном 

пространс

тве, в том 

числе 

контролиру

емом 

пространс

тве 

Интернет

а; 

- строить 

сообщения 

в устной и 

письменной 

форме; 

- 

осуществл

ять анализ 

объектов с 

выделением 

Обучающ

ийся 

научится: 

- 

адекватн

о 

использов

ать 

коммуник

ативные, 

прежде 

всего 

речевые, 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуник

ативных 

задач, 

строить 

монологи

ческое 

высказыв

ание, 

владеть 

диалогиче

ской 

формой 

коммуник

ации; 

- 

допускат

ь 

возможно

сть 

существо

вания у 

людей 

различных 

точек 

зрения, в 

том числе 

не 

совпадаю

щих с его 

собствен

ной, и 

ориентир



школы 

получит 

возможнос

ть для 

формирова

ния: 

- 

морального 

сознания , 

способнос

ти к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе 

учёта 

позиций 

партнёров 

в общении, 

ориентаци

и на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование 

в поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требовани

ям; 

 

- эмпатии 

как 

осознанног

о 

понимания 

чувств  

других 

людей и 

сопережив

ания им, 

выражающ

ихся в 

поступках, 

направленн

ых на 

помощь и 

обеспечени

е 

благополуч

ия. 

людей; 

- вносить 

необходим

ые 

корректив

ы в 

действие 

после его 

завершения 

на основе 

его оценки 

и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок, 

использова

ть 

предложен

ия и оценки 

для 

создания 

нового, 

более 

совершенно

го 

результат

а, 

использова

ть запись 

(фиксацию) 

в цифровой 

форме хода 

и 

результат

ов решения 

задачи, 

собственно

й звучащей 

речи на 

русском, 

родном и 

иностранн

ом языках; 

существен

ных и 

несуществ

енных 

признаков; 

оваться 

на 

позицию 

партнёра 

в общении 

и 

взаимодей

ствии;- 

учитыва

ть 

разные 

мнения и 

стремить

ся к 

координа

ции 

различных 

позиций в 

сотрудни

честве; 

формулир

овать 

собствен

ное 

мнение и 

позицию; 

договарив

аться и 

приходит

ь к 

общему 

решению 

в 

совместн

ой 

деятельн

ости, в 

том числе 

в 

ситуации 

столкнов

ения 

интересо

в; 

Этикет  Использовать в речи 

слова вежливости. 

Участвовать в 

диалоге: 

    



высказывать свои 

суждения по 

обсуждаемой теме, 

анализировать 

высказывания 

собеседников, 

добавлять их 

высказывания. 

Высказывать   

предположение   о   

последствиях   

недобрых   

поступков   (в 

реальной   жизни,   

героев   

произведений).   

Создавать      по   

иллюстрации 

словесный портрет 

героя 

(положительный, 

отрицательный),    

описывать 

сюжетную картинку 

(серию). 

Оценивать адекватно 

ситуацию и 

предотвращать 

конфликты. 

Самостоятельно 

формулировать 

правила 

коллективной игры, 

работы. 

Воспроизводить   

основные   

требования   к   

внешнему   виду   

человека   в 

практических и 

жизненных 

ситуациях. 

Оценивать внешний 

вид человека. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название темы Дата Фактиче

ски 

Форма деятельности Уровень 

результат

ивности 

Этика общения. 7ч.  

1 Оглянись внимательно вокруг   Познавательная беседа. 

Решение педагогических задач. 

 

2 Умение быть самим собой   Познавательная беседа. Игра  

3 Что достойно гражданина   Игра. Познавательная беседа.  

4 Даже будни может труд сделать   Познавательная беседа.  



праздничными днями Работа с пословицами. 

5 Праздник школьного вальса   Путешествие в сказку  

6 - 7 Приглашение к зеркалу   Рассказ. Беседа. Игра. 

Просмотр мультфильма. 

 

Этикет. 7 ч.  

8 «Обычай – деспот меж людей» А.С. 

Пушкин 

  Беседа. Решение задач  

9 - 10 Твой стиль поведения   Познавательная беседа. Работа 

с пословицами. Игра 

 

11 Мальчики. Девочки   Познавательная беседа. Игра  

12 Поиграем и подумаем   Познавательная беседа. 

Ролевые игры. Игры на свежем 

воздухе. 

 

13 Когда какое слово молвить   Познавательная беседа. Игра  

14 За общим столом   Познавательная беседа. 

Ролевые игры. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Страницы русской культуры» 

для 4 класса 

Пояснительная записка 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В новом ФГОС (федеральном государственном образовательном стандарте) образование 

понимается не только как процесс развития – усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей. 

Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы 

воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания: формирование целостной образовательной среды, включая и 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую, 

региональную специфику. 

Большое внимание я уделяю организации внеурочной деятельности как дополнительной среды 

развития ребенка. Внедрение художественной деятельности может способствовать в первую 

очередь духовно-нравственному развитию и воспитанию школьника, так как синтезирует 

различные виды творчества. Одним из таких видов является «Музыкально-литературная 

гостиная». 

Основным направлением моей программы «Страницы русской культуры» является соединение 

творческих направлений как поэзия, хоровое и сольное пение, драматизация сказок, которыми я 

должна увлечь младших школьников, вызвать у них желание этим заниматься. 

Красной линией в работе с детьми по моей теме проходит гражданско-патриотическое 

воспитание: 

- знакомство с военно-патриотическим песенным репертуаром, стихами, отражающими 

знаменательные события в истории России, боевой дух нашего народа, 

- а также с русской народной песней, музыкально-литературными произведениями: русской 

сказкой, балладой, относящимися к жанру музыкально-поэтической культуры как части 

всеобщей культуры. 

Внеурочная деятельность дает возможность в свободной форме, доступно помочь ребенку в 

развитии его творческих способностей, проявлять себя в активной деятельности, легко входить в 

коллективную работу, вырабатывать чувство товарищества, волю, целеустремленность, 

терпение, умение слышать и слушать других. 

То есть работу нацелить на развитие творческих способностей у детей в целом и у каждого 

индивидуально, предоставляя всем возможность участвовать во всех мероприятиях, проявлять 

инициативу, самостоятельность. 

Отбор материала для проведения работы по программе должен быть: 



- доступным для понимания и восприятия детьми, соответствовать их возрасту, отвечать 

требованиям школьной программы; 

- а также интересным, увлекательным, разнообразным, наглядным. 

Занятия проводятся в форме кружков, праздничных мероприятий, музыкальных и поэтических 

вечеров, выступлений на концертах, в представлениях (музыкально-драматических) 

Важным в моей деятельности является направление на формирование личности, выявления его 

уникальных культурных нравственных черт для будущей социализации в мире взрослых. 

Цель программы 

- Изучение музыкально-поэтического и устного народного творчества как части русской 

культуры; 

- воспитание художественно-развитого неравнодушного человека к различным видам искусства, 

к чему отзовется душа. 

Задачи программы 

5. Расширение кругозора у школьников посредством изучения музыкально-поэтического 

наследия русского народа. 

6. Воспитание любви к музыке, песенно-поэтическому жанру, народному фольклору как 

отражению духа народов населяющих Россию. 

7. Развитие творческих способностей у детей с учетом индивидуальных природных 

задатков, помогающим достижению успеха в музыкально-литературном искусстве. 

8. Развитие выразительности в речи за счет обогащения словаря новыми литературно-

поэтическими словами, выражениями. 

Принципы построения программы 

- Создание творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания в 

коллективе. 

- Учет возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей детей начальной 

школы. 

- Принцип доступности при подборе материала. 

- Деятельность, способствующая развитию разносторонней личности ребенка, воспитанию воли, 

характера. 

- Принцип систематичности в изучении материала, освоения и закрепления. 

- Принцип активности-вовлечения всех детей в активную деятельность. 

Принцип выявления и развития особо проявившегося таланта у ребенка, поддержка его. 

Содержание программы 

В основу программы заложена идея реализации объективно существующего единства форм 

искусства: художественное восприятие, художественное выражение (поэтического и 

фольклорного искусства). 

Овладение основами этого языка позволит младшему школьнику проявить себя в творчестве, 

поможет в освоении смежных дисциплин, будет способствовать формирования эмоционально-

ценностного отношения к себе, окружающим людям, природе, науке, искусстве и культуре в 

целом. 

Данная программа направлена на формирование у детей чувства патриотизма, ценностное 

отношение к культурно-историческому наследию своего народа (музыкально-поэтическое, 

фольклорное), чувство гордости за русскую культуру, в широком понимании культуру народов 

России. 

Методическое обеспечение 

Методические пособия, Интернет-ресурсы, географические и исторические карты, иллюстрации, 

книги – сказки, сборники стихов, портреты поэтов, музыкантов… 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

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

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к ним средствами образного музыкально-поэтического языка; 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной творческой деятельности; 

- воспринимать, эмоционально оценивать шедевры национального, русского и мирового 

искусства в области слова, народного фольклора. 

 



Регулятивные результаты: 

- выбирать из предложенного учителем материала (стихи, песни, сказки) понравившиеся 

ребенку; 

- решать художественные задачи с опорой на знания, умения выразить свое отношение силой  

интонацией, эмоцией, выразительностью слова; 

- адекватно воспринимать оценку своего выступления; 

- вносить корректно предложения, пожелания, если с чем-то не согласен; 

- активно участвовать в мероприятиях, серьезно относиться к выбранному материалу, выучивать 

тексты стихов, песен, персонажей сказок для дальнейшей реализации заданной программы. 

 

Познавательные результаты: 

- различать основные виды художественной деятельности (поэзия, драматизация), используя 

различные художественные методы и приемы для реализации замысла; 

- различать жанры: песенное творчество, чтение стихов, музыкально-драматическое 

направление; 

- различать тональность, ритм, силу голоса, форте – пиано (громко – тихо), эмоциональность 

исполнения (ласково, нежно, строго, сурово…) при пении или чтении стихов, или играя роль в 

музыкальной драматизации сказки; 

- пользоваться средствами выразительности высказывая свое отношение к произведению: 

голосом, интонацией, настроением и т.д.; 

- создавать для детей творчески-эмоциональную обстановку для побуждения участвовать в 

творческом процессе активно, радостно, с желанием. 

Коммуникативные результаты: 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно, уважительно строить свое 

отношение со сверстниками и взрослыми; 

- иметь собственное мнение и позицию, адекватно отстаивать их, учитывая и отличая от позиции 

других людей; 

- задавать вопросы, необходимые для собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь в случае несогласия с каким-то моментом деятельности; 

- в результате длительной работы по реализации программы у учащихся должны быть развиты 

такие личностные качества как умение слышать и различать красивую музыку, пение, 

интонацию при чтении стихов и др., а также трудолюбие, желание заниматься искусством, 

представлять умение. 

Предметные результаты: 

- воспринимать и оценивать шедевры русского искусства: стихи русских поэтов, русские сказки; 

- создавать поэтические образы природы, человека, животного, яркого события страны в 

собственных стихах. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

№ 

п/п 
Тема 

По 

плану 

По 

факту 
Содержание 

теория практика 

1 - 

2 

Жизнь и творчество А.С. 

Пушкина 
 

 Биография поэта, его 

творчество, стихи, 

сказки, поэмы,  

1 1 

3 - 

4 

Музыкальные 

произведения русских 

композиторов на слова 

А.С. Пушкина 

 

 Познакомить детей с 

романсами, 

классическими 

произведениями на 

стихи А.С. Пушкина. 

1 1 

5 - 

6 

Сказка «Черная курица» 

Погорельский 
 

 Чтение сказки, беседа: 

вопросы, оценки, 

выводы. 

1 1 

7 - 

8 

Малые фольклорные 

формы. Загадки. 
 

 Упражнения для 

развития логики. 

Ребусы, шарады, 

1 1 



- средства музыкальной выразительности: инструментальная музыка, вокальное и хоровое пение, 

разнообразие вокальной техники, также и в чтении стихов. 

- особенности построения композиции, пение под аккомпанемент, чтение под музыкальное 

сопровождение (фон), драматизация на фоне исполнения музыкального произведения (по теме 

сказки); 

- историю возникновения изучаемого произведения, освещающего яркое событие в жизни 

страны; 

- разнообразие репертуара, объединенного единой темой. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- согласованно петь, не выделяться, соблюдать ритм, темп, силу звука; 

- вовремя вступать и заканчивать песню, слушая акценты в музыкальной фразе; 

- солист должен хорошо знать музыкальное произведение и слышать акцент, позволяющий ему 

вступить в нужном месте; 

- то же самое в отношении чтения стихов под музыкальное сопровождение и драматизации 

сказок; 

- ученик должен различать жанры музыки: классику (романсы, оперные арии), эстрадные песни, 

и т.д.; 

- предлагать для исполнения любимые произведения (песни, стихи, сказки). 

3.4.Календарный план воспитательной работы. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 МОДУЛЬ 1. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела 

 

Клас

сы  

Ориенти

ровочно

е 

время  

проведе

ния 

 

Ответстве

нные 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний  

«Здравствуй,  школа наша» 

1-4 1.09.21 Заместите

ль 

директора 

по ВР 

«Посвящение в первоклассники». 1  сентябрь Классные 

руководи

тели 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день профилактики 

1-4 октябрь Заместите

ль 

кроссворды. 

9. «Книжный дом»  
 Посещение библиотеки 

школьной и сельской. 

1  

10- 

11. 

Вечер юмора: шутки, 

потешки, смешные 

истории, забавные 

рисунки. 

 

 
Создание веселого 

настроения и желание 

изучать этот жанр. 

1 1 

12 

- 

13 

Сказка С.Я. Маршака  

«12 месяцев» 
 

 Драматизация сказки, 

чтение по ролям, 

закрепление знания о 

явлениях природы. 

1 1 

14. 

Музыкально-

драматическая сказка С.Я. 

Маршака «Кошкин дом» 

 

 Слушание музыкальной 

сказки, обсуждение 

поступков героев, 

желание проиграть по 

ролям. 

1 1 



правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

директора 

по ВР, 

классные 

руководи

тели,  

Социальн

ый 

педагог 

День учителя в школе: «Учитель XXI века!»,  акция по 

поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда. 

День самоуправления. 

1-4 октябрь Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Осенние праздники «Праздник осеннего урожая» 1-4 октябрь Классные 

руководи

тели 

День матери: 

Концертная программа: « Моя мама – ангел!». Школьная 

акция «Пятерка для мамы!»  

1-4 ноябрь Классные 

руководи

тели 

Интерактивный классный час «Дом, в котором мы живем!» 1-4 ноябрь Классные 

руководи

тели,  

Школьная  акция «Новогодняя игрушка» и «Новогодняя 

открытка» 

1-4 декабрь Классные 

руководи

тели 

Новогодние утренники и праздники. КТД « К встрече с 

Новым годом готовы!» 

 

1-4 декабрь Классные 

руководи

тели 

Классные часы «Защитники Отечества-герои человечества!» 1-4 февраль Классные 

руководи

тели 

Конкурсная и праздничная  программы ко Дню защитника 

Отечества: «Герои живут рядом». Военно-патриотическая 

игра «Зарница»,  акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

 

1-4  

февраль 

Классные 

руководи

тели 

Конкурная программа к 8 марта: «Конкурс красоты». 

Конкурс рисунков, поздравительных открыток, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

1-4  

март 

Классные 

руководи

тели 

День космонавтики. Выставка рисунков и ДПИ. 1-4 апрель Классные 

руководи

тели 

Конкурсно - игровая программа «Масленичная неделя» 1-4 апрель Классные 

руководи

тели 

Торжественный митинг: «Герои Отечества!» 

«Бессмертный полк» 

 

1-4 май Классные 

руководи

тели 

Праздник «Прощание с Азбукой!» 1 май Классные 

руководи

тели 

Реализация проекта « Дом, в котором мы живем!». 

Номинация: «Моя школьная клумба» 

3-4 май Классные 

руководи

тели 

День именинника  1-4 В 

течение 

Классные 

руководи



года тели 

День семьи. Классные часы: «Ценности трех поколений» 

 

1-4 май Классные 

руководи

тели 

Праздник прощания с начальной школой « Звенит школьный 

звонок!» 

4 май Классные 

руководи

тели 

МОДУЛЬ 2. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса  

 

Классы  

Количес

тво  

часов  

в 

неделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 1-4 2 Учитель физической 

культуры 

Если хочешь быть здоров – правильно 

питайся. 

1 2 Учителя начальных 

классов 

Юные музееведы 2 1 Учителя начальных 

классов 

Страницы Русской культуры 3 1 Учителя начальных 

классов 

«Я - ГражданиниРоссии»  4 2 Учителя начальных 

классов 

«Я и моё здоровье» 4 2 Учителя начальных 

классов 

«Этика общения» 4 2 Учителя начальных 

классов 

«Занимательная математика» 4 2 Учителя начальных 

классов 

«Кладовая подвижных игр» 3 1 Учителя начальных 

классов 

«Уроки нравственности» 3 1 Учителя начальных 

классов 

«Размышляем, играем, творим» 3 1 Учителя начальных 

классов 

«Что? Где? Когда?» 2 1 Учителя начальных 

классов 

«Азбука содержания животных» 2 1 Учителя начальных 

классов 

«Мы дружный класс» 2 1 Учителя начальных 

классов 

«Азбука добра» 1 2 Учителя начальных 

классов 

«В гостях у художника Тюбика» 1 2 Учителя начальных 

классов 

«Помогайка» 1 2 Учителя начальных 

классов 

МОДУЛЬ 3.САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориенти

ровочно

е 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 

Распределение  общественных поручений  1-4 сентябрь Классные руководители 



в классе. Выборы  актива класса 

Социальная акция «Ты не один» 

 

1-4 октябрь Классные руководители 

Школьная акция «Школьная форма» 

 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Школьная акция «Если добрый ты….!» 1-4 декабрь Классные руководители 

Школьная акция «Внешний вид ученика» 

 

1-4 январь Классные руководители 

Акция «День России» 1-4 февраль Классные руководители 

Социальная  акция «Весенняя неделя 

добра» 

1-4 апрель Классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 1-4 май Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Классные руководители 

МОДУЛЬ 4. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориенти

ровочно

е 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 

Организация и проведение Единого дня 

профориентации  

2-4 декабрь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Организация предметных декад (по 

направлениям) 

1-4  В 

течение 

года 

Учителя предметники 

Организация и проведение с 

обучающимися сменных выставок в 

течение года: «В мире профессий»; «Куда 

можно пойти учиться». «Дорога в завтра»; 

«Новые профессии» 

1-4  В 

течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение серий классных часов по 

профориентации  (согласно возрастным 

особенностям). 

2-4  В 

течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Организация и проведение серий 

интеллектуальных игр: 1.  Поле чудес 

«Самые старые профессии»; 

5. В

опрос на засыпку «Знакомьтесь: 

Профессия – повар!»; 

6. Ч

то? Где? Когда? «Угадай профессию»; 

4.  Поле чудес «Мужские и женские 

профессии». 

2-4  В 

течение 

года 

Классные руководители 

Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе в 

учреждениях дополнительного 

образования. 

1-4  В 

течение 

года 

Классные руководители 

МОДУЛЬ 5 .ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориенти

ровочно

е 

время  

проведе

ния 

 

Ответственные 



Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В 

течение 

года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В 

течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В 

течение 

года 

Классные руководители 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Учителям, погибшим в ВОВ» 

1-4 Сентябр

ь, 

апрель 

Классные руководители 

Школьная акция «Новогодний классный 

уголок» 

 

1-3 декабрь Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к праздничным датам (День 

учителя, новый год, 8 марта, 23 февраля, 

прощание с начальной  школой) 

1-4 В 

течение 

года 

Классные руководители 

МОДУЛЬ 6.ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Организация деятельности с одаренными 

детьми. Внесение результатов в базу 

данных «Одаренные дети Красноярья» 

1-4 В 

течение 

года 

Заместитель по ВР, 

классные 

руководители. 

Участие в ВОШ по учебным предметам 

(школьный уровень) 

3-4 Октябрь Заместитель по УВР, 

классные 

руководители. 

Неделя математических наук 1-4 октябрь Руководитель  ШМО и 

классные 

руководители. 

Неделя иностранного языка 1-4 ноябрь Руководитель  ШМО и 

классные 

руководители. 

Декада правовых знаний и 

профориентации 

1-4 декабрь Руководитель  ШМО и 

классные 

руководители. 

Неделя гуманитарных наук 1-4 январь Руководитель  ШМО и 

классные 

руководители. 

Неделя исторических наук 1-4 февраль Руководитель  ШМО и 

классные 

руководители. 

Неделя труд +спорт 1-4 март Руководитель  ШМО и 

классные 

руководители. 

Неделя естественных наук 1-4 апрель Руководитель  ШМО и 

классные 

руководители. 

Познавательный урок  для 3-4 классов 

«Вредные факторы персонального 

компьютера» 

3-4 май Классные руководители  

МОДУЛЬ 7.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориенти

ровочно

е 

 

Ответственные 



время  

проведе

ния 

Анкетирование родителей  

«Удовлетворенность жизнедеятельностью 

школы» 

 

2-4 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное собрание «Особенности 

обучения в начальной школе. 

Эффективное  обучение и воспитание-

залог успеха» 

 

1-4 октябрь Администрация школы. 

Психолог. 

Родительское собрание для  1 классов 

«Путь к успеху». 

1 октябрь Классные руководители 

совместно с 

психологом школы. 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей. 

Тема: "Агрессивные дети. Причины и 

наследство детской агрессии" 

1-4 ноябрь Психолог школы. 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Подари ребенку праздник»,  

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

Новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и др. 

1-4 В 

течение 

года 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отдельным  

предметам. 

1-4 В 

течение 

года 

Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  

«Ваш ребенок – выпускник начальной 

школы» 

Итоговое родительское собрание - 

презентация  «Перелистывая страницы 

учебного года. Наши успехи и 

достижения» 

 

1-4 май Администрация школы, 

классные руководители 

 

МОДУЛЬ 8.КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Основные направления  в организации 

работы  

 

Классны

е 

руковод

ители  

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Организационно – установочное заседание 

МО классных руководителей: 

1.Анализ работы МО классных 

руководителей за 2020-2021  учебный год. 

2. Планирование работы МО классных 

руководителей 

3. Рекомендации по составлению плана 

 

1-4 

 

 

сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

школьный психолог 



воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год, в соответствии с новыми 

рекомендациями рабочей программы 

воспитания. 

4.Организация работы педагога – 

психолога, социального  педагога  с 

классными руководителями. 

Повышение профессионального 

мастерства. 

1.Мониторинг уровней воспитанности 

обучающихся. 

2.Знакомство с методикой «Личностные 

результаты» - автоматизированный 

мониторинг личностных результатов 

обучающихся, в основе которого лежит 

метод персонифицированного 

педагогического наблюдения  

1-4  

октябрь-

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Организация  воспитательной работы в 

школе и классе. 

1.Формы и методы работы с одаренными 

детьми. 

2.Педагогические технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

3. Развитие творческих способностей  

ребенка в процессе внеурочной 

деятельности. 

4. Российское движение школьников  как 

важное условие развития способности 

стать самим собой. 

 

1-4 

 

Декабрь - 

март 

 

Заместитель по УВР, 

школьный психолог 

Ярмарка педагогических идей «Новые 

формы воспитательного взаимодействия с 

учащимися начальных классов ». 

1.Обобщение опыта воспитательной  

работы некоторых педагогов школы: 

новые формы, приемы, методы 

воспитательной работы. 

2.Особенности составления портфолио 

класса в начальной школе 

1-4 В течение  

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ  деятельности классных 

руководителей за 2021 -2022 учебный год. 

Перспективное планирование 

воспитательной работы на  2022-2023 

учебный год. 

 

1-4 

  

май 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Организация горячего питания, 

организация занятости детей  

дополнительным образованием  

1-4    В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ 9.ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания). Мониторинг 

здоровья учащихся. 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Учитель ОБЖ. 

 

Учебная тренировка «Эвакуация при 1-4 сентябрь Администрация  



пожаре». 

Осенний День Здоровья. Однодневный 

поход. Президентские состязания (тесты 

ГТО). 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

и руководитель ФСК 

«Вымпел» 

Первенство школы по  шахматам 3-4 октябрь Руководитель ФСК 

«Вымпел» 

Неделя безопасности. Акция «Каникулы» 1-4 октябрь  Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Веселые старты 1-2 ноябрь Руководитель ФСК 

«Вымпел» 

Акция «Осторожно, гололед» 1-4 декабрь Учитель  ОБЖ, 

классные 

руководители 

Веселые старты 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь Руководитель ФСК 

«Вымпел» 

Проведения профилактического дня 

«Всемирный день здоровья» 

1-4 май Классные 

руководители 

Школьный конкурс по ПДД «Безопасное 

колесо» 

4 май Учитель  ОБЖ 

Школьная неделя   безопасности 1-4 Май  классные 

руководители. 

 

3.3.   Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

    Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО  к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО.    

Характеристика имеющихся условий 

1. Квалификационная характеристика педагогического коллектива, реализующего 

ООП НОО 

  

Учебный год 2017-2018 

Общее число педагогических работников 20 

в том числе 

имеют 

категорию 

высшую 4 

первую 12 

вторую  

соответствие занимаемой должности - 

не аттестованы 4 

2. Количество учителей школы, имеющих почетные звания 

Звания 2017-2018 (человек) 

Почетный работник общего образования РФ 2 

Заслуженный учитель Красноярского края 1 

всего 3 

3. Данные по стажу 

Стаж 2017-2018 (человек)  

до 5 лет 2 

5 - 10 лет 3 

11 – 15 лет 2 

16 – 20 лет 1 

21 и более 12 

без педагогического стажа - 



4. Данные по возрасту. 

Таблица 4 

Возраст 2017-2018 

От 20 до 30 6 

От 30 до 40 4 

От 40 до 50 2 

От 50 до 60 6 

От 60 - 

5. Учителя – совместители. 

Таблица 5 

Учебный год Количество человек % Предмет 

2011-2012 2 12 Музыка, химия 

2012-2013 1 5,6 музыка 

2013-2014 1 5,6 музыка 

6. Повышение квалификации педагогов школы 

Год Прошли курсы повышения 

квалификации (человек) 

Прошли курсы повышения 

квалификации (проценты) 

2015 8 40% 

2016 5 25% 

2017 8 40% 

всего 21 105 % 

Выводы: Анализ профессиональной готовности педагогических кадров к реализации ФГОС НОО 

проводился с помощью анкетирования, собеседования, опросов и выявил следующее, что 

педагоги школы в целом готовы к реализации ФГОС НОО 

Характеристика действующего программно - методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса 

В начальной школе реализуются программы УМК  «Школа России» 

Материально-техническое обеспечение (характеристика аудиторного фонда, его 

соответствие требованиям СанПиНа, ФГОС НОО; оснащенность учебных кабинетов учебным 

оборудованием и его соответствие требованиям ФГОС НОО, федерального перечня. 

Информация об инфраструктуре, обеспечивающей образовательный процесс. 

   Кол – во  Состояние 

Оптимальное Допустимое Критическое 

Спортивный зал 1  +    

Стадион 1  +    

Столовая 1  +    

Мастерские 1  +  

Кабинеты: 

    -         химии 

-         географии 

-         технологии (д) 

-         информатики 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

   

 

Мебель  +   

Компьютеры 15 +     

Телевизор 1 +     

Ноутбуки 3 +   

Принтер  2 +   

Сканер 1 +   

Проектор 3 +   

МФУ 4 +   

Медицинский кабинет 1  +  

Библиотека 1  +    

                Характеристика имеющихся психолого-педагогических условий 



Приоритетными направлениями в создании кадровых условий в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО считаем: 

• обеспечение реализации ООПНОО педагогическими кадрами, обладающими высоким 

профессионализмом, способными на современном уровне решать задачи обучения и воспитания 

учащихся; 

• количество учителей, прошедших курсовую переподготовку; количество учителей, 

прошедших аттестацию; 

• количество учителей, награжденных государственными и отраслевыми наградами. 

Решение данных проблем обеспечит разработка и реализация самостоятельного проекта 

«Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО».  

Анализ имеющегося научно-методического и нормативно-правового обеспечения показал, что: 

Приоритетными направлениями в создании научно-методических условий в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО считаем: 

создание условий для свободного доступа учащихся к поиску необходимой информации, доступ 

к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета; 

- оснащение школьной библиотеки полными комплектами печатных и электронных 

информационно – образовательных ресурсов; 

- формирование фонда дополнительной литературы, включающий: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

- обеспечение полноты и целостности образовательного контингента по всем учебным 

предметам учебного плана начальной школы. 

• создание новой модели методической службы как средства повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

• восприимчивость педагогов к новаторским идеям, создание авторских программ и 

учебных пособий, позволяющих обновить содержание обучения; 

• увеличение числа творческих групп; 

• рост числа учителей, использующих педагогические новации, авторские программы, 

новые технологии. 

Решение данных проблем обеспечит разработка и реализация самостоятельного проекта 

«Научно-методическое и нормативно-правовое  обеспечение введения и реализации ФГОС ОО».  

Проведенный анализ материально-технического обеспечения показал, что имеющееся учебно-

производственное,  учебное и учебно-лабораторное оборудование не позволяет сформировать 

целостное образовательное пространство для достижения планируемых школой результатов 

образования. 

 Приоритетными направлениями в создании материально-технических условий в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО считаем: 

• обеспечение условий безопасности и сохранение жизни и здоровья участников 

образовательного процесса; 

• оснащение учебного процесса материально-техническими средствами, соответствующими 

современным требованиям; 

• увеличение количества источников внебюджетного финансирования. 

  Решение данных проблем обеспечит разработка и реализация самостоятельного проекта 

«Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО».  

Основные механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

1. Создание самостоятельных проектов «Кадровое обеспечение введения и реализации 

ФГОС ОО», «Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение введения и реализации 

ФГОС ОО», «Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО» 

включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения  в данном направлении,  ответственных 

за их выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Создание системы управления, диагностики и контроля реализации самостоятельных 

проектов с целью создания условий для их реализации.  



Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО   

 - преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  

  - учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

   -  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

      -  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения;                                            

     -мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 -  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

  -  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза).  

        МКОУ «Суриковская средняя образовательная школа» - это сельская  школа, где  учатся  71  

школьник и осуществляют учебно-воспитательную деятельность 17 педагогов (+ 1 

совместитель).  

     Здание школы введено в эксплуатацию в 1989 году.  Школа  имеет центральное отопление,  

люминесцентное  освещение,  холодное  водоснабжение, канализацию,  столовую,  спортивный 

зал,    кабинеты.  

     Библиотека  имеет  в  своем  фонде  4478 экземпляров  литературы:  из  них  1902 экз.  

учебников,  2366  экз.  художественной  литературы  и  медиатеки  - 210 компакт-дисков.     

«Суриковская  средняя  общеобразовательная  школа»  ориентирована  на  обучение  и 

воспитание учащихся, а также  развитие  их  физиологических,  психологических, 

интеллектуальных  особенностей, образовательных  потребностей,  с  учетом  их возможностей, 

личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной 

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого учащегося. 

     По нашему мнению, сельская школа сегодня является важнейшим фактором 

жизнеобеспечения сельской семьи,  стабилизации социальной жизни села. Сельская школа 

формирует менталитет личности. При всех разрушительных тенденциях именно школа сохраняет 

возможность воспитания юного поколения в духе общности, социальной ответственности. 

     Взаимозависимая жизнь людей в сельской социальной общности создаст особые условия, в 

которых протекает школьная жизнь. Сельская школа, функционирующая в среде традиционной 

крестьянской культуры, одновременно отражает и усиливает ее специфические стороны - 

личностный и открытый неформальный характер отношений между людьми, приверженность 

народным традициям. Благодаря школе интенсивно повышается культурный уровень села. Ее 

культурообразующая  функция заключается в том, что школа вынуждена компенсировать 

недостатки семейного воспитания  в дошкольный период. Мы считаем, что в целом сельская 

школа играет более значительную роль в жизни ребенка, его семьи, сельского сообщества, чем 

школа в мегаполисе, крупном областном центре, малом городе. 

 

3.4. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

Для повышения эффективности реализации образовательной программы необходимы: 

- организация совместно с Советом по введению ФГОС системы общественной экспертизы за 

реализацией программы; 

- организация информирования родителей о программе; 

- создание системы оценки результатов освоения ООП НОО; 

- назначение ответственных за подпрограммы: формирования УУД, духовно-нравственного 



воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации общественного договора; 

- подведение итогов выполнения ООП НОО на заседаниях Педагогического совета. 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации ООП 

НОО осуществляется на основе анализа, включающего: 

• мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и результатом 

реализации ООП; 

• изучение процесса и результатов ООП администрацией школы; 

• результаты внешней экспертизы при аттестации ОУ; 

• данные педагогических исследований сторонних организаций. 

В школе  созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, однако, имеется 

необходимость дальнейших изменений. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Соответствие педагогических 

работников требованиям 

стандарта 

Выстраивание основных содержательных 

линий и форм организации методической 

работы в целях устранения 

существующих 

квалификационных дефицитов педагогов 

в 

контексте профессионального стандарта 

Психолого 

педагогические 

Обеспечение расчетного 

соотношения количества 

обучающихся в расчете на 

одного педагога-психолога 

Увеличение количества педагогов- 

психологов 

Материально 

технические 

- материально-техническая база, 

соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм организации 

образовательной деятельности, 

предусмотренных настоящей 

ООП 

Безусловное выполнение всех санитарно- 

технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов начальной школы 

необходимым учебно- лабораторным 

оборудованием. 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательных 

отношений возможности выхода 

в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательной 

программы 

Организовать в каждом кабинете 

начальной школы возможность выхода в 

Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
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3.4.2. Сетевой график по формированию необходимой системы условий ООП НОО. 

На основании выявленных проблемных зон и установления необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров для достижения целевых ориентиров в системе условий разработан Сетевой 

график по формированию необходимой системы условий. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий. 

№ Направление 

изменений 

Показатель качества осуществления изменений (целевой 

ориентир в системе условий) 

1 Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

- соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, динамического 

расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий 

разные формы учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья обучающихся,; 

2 Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие 

званий, победители профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.; 

3 Информационно--

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

- обоснованное и эффективное использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ 

технологиями педагогами в образовательной деятельности; 

4 Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

- наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательных отношений; 

5 Управление 

образовательной 

деятельностью 

- наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех субъектов образовательной 

деятельности при реализации ООП, участие общественности (в 

том числе родительской) в управлении образовательной 

деятельностью; 

6 Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

- обоснованность использования помещений и оборудования для 

реализации ООП. 

- Соответствие нормам СанПиНов по показателям: 

- освещённость и воздушно-тепловой режим 

- расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий и т.п. 

7 Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

- обоснование использования списка учебников для реализации 

задач ООП; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования обучающимися на 

индивидуальном уровне. 

С учетом обозначенных целевых ориентиров и достигнутых ранее результатов 

предполагается реализация следующих мероприятий для обеспечения и поддержания 

системы условий реализации ООП НОО  школы 

 

Мероприятия Сроки Ответстве

нный 

Ожидаемый 

результат 

1. Организационное обеспечение реализации ООП НОО  

Обеспечение соответствия   

материально-технической базы 

 В 

течение 

Директор 

завхоз 

Соответствие материально-

технической базы реализации 
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реализации ООП НОО  

действующим санитарным  и 

противопожарным нормам. 

нормам охраны  труда 

работников образовательного 

учреждения 

запланиро

ванного 

периода 

ОПП НОО  требованиям ФГОС 

Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии 

с Федеральным перечнем 

В течение 

запланиро

ванного 

периода 

Заведующ

ий 

информац

ион 

но- 

библиоте

чны м 

центром 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников 

для реализации ФГОС начального 

общего образования. 

Формирование заявки на 

обеспечение школы учебниками в 

соответствии с федеральным 

перечнем 

Реализация оптимальной 

модели организации 

образовательной деятельности 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Директор 

завхоз 

Реализуется современная модель 

взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного 

образования детей, культуры, 

спорта и т.п., обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности. 

В оценке достижений 

обучающихся, учитывается 

Индивидуальный прогресс в 

обучении. В оценке достижений 

обучающихся, по итогам года 

учитываются их внеучебные 

достижения. Обеспечение 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Использование современных 

Форм представления результатов 

обучения, в том числе портфолио, 

защита творческих проектно-

исследовательских работ 

Создание внутренней системы 

оценки качества образования в 

целях обеспечения ориентации 

образовательной деятельности 

на достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

Контроль соответствия 

запланированному 

результату 

 

2. Нормативное обеспечение реализации ООП НОО 

Поддержание актуального 

состояния банка нормативно- 

правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

Нормативно-правовое 

сопровождение реализации ФГОС 

НОО 

Поддержание актуального 

состояния локальных актов 

Лицея в соответствии с 

нормативноправовыми 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

Нормативно-правовое 

сопровождение реализации ФГОС 

НОО 
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документами федерального, 

регионального и 

муниципального уровней 

периода 

 

З. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

работников ОУ и планирование 

курсовой подготовки педагогов 

ОУ (разработка 

инструментария) 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

Реализация перспективного плана 

курсовой подготовки педагогов. 

Анализ выявленных кадровых 

потребностей и учет их при 

организации образовательной 

деятельности и обеспечении 

методического сопровождения 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

План методической работы 

 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО на базе ЦИТ 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Распространение 

инновационного опыта 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Участие в мероприятиях по плану  

 

3. Научно - методическое обеспечение реализации ООП НОО 

Изучение нормативных 

документов ФГОС НОО 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Изучение 

требований ФГОС к условиям 

реализации и результатам 

освоения программ 

Реализация рабочих программ 

предметов учителями с учетом 

требований ФГОС НОО 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Проектирование и осуществление 

педагогической деятельности 

педагогами по предметам 

учебного плана Лицея с учетом 

требований ФГОС НОО 

Реализация рабочих программ 

внеурочной деятельности с 

учетом УУД и их 

преемственности с урочной 

деятельностью 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

Педагогические советы по 

проблемам реализации ФГОС 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

Методические семинары по 

вопросам реализации ФГОС 

 В 

течение 

запланиро

Зам. 

директора 

по УВР 

Программы семинаров 
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ванного 

периода 

Обобщение опыта педагогов, 

обеспечивающих развитие 

УУД 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Формирование банка опыта 

педагогов 

Организация работы по 

психологопедагогическому 

сопровождению реализации 

ФГОС НОО 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Обеспечение 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

Обобщение 

инновационного опыта 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

методические материалы, статьи 

 

5. Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Изучение общественного 

мнения по вопросам реализации 

ФГОС НОО и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП НОО школы, 

в том числе через сайт школы 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Принятие мер для возможной 

коррекции организации ООП 

Организация доступа 

работников школы к 

электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений и 

организация взаимодействия 

Использование интерактивного 

электронного образовательного 

контента по всем учебным 

предметам 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Информирование родителей 

обучающихся о результатах 

реализации ООП НОО через 

сайт школы, проведение 

родительских собраний 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Информирование общественности 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС НОО 

Использование электронного 

документооборота в 

образовательной 

деятельности(включая 

электронный журнал, 

электронный дневник, 

мониторинг и 

внутришкольныый контроль) 

 В 

течение 

запланиро

ванного 

периода 

Зам. 

директора 

по УВР 

Оперативный доступ к 

информации для различный 

категорий 

 

4. Финансово-экономическое обеспечение реализации  ООП НОО 

Обеспечение 

функционирования системы 

В течение 

запланиро

Директор 

бухгалтер 

Наличия финансирования в 

объёме соответствующим 
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оплаты труда педагогических и 

руководящих работников 

школы, реализующих ООП 

НОО 

ванного 

периода 

требованиям к МТО введения 

ФГОС В норматив бюджетного 

финансирования учреждения 

включена оплата внеурочной 

деятельности 

 Обеспечение оснащённости 

образовательной деятельности 

оборудования учебных 

кабинетов 

В течение 

запланиро

ванного 

периода 

Директор 

завхоз 

Формирование заказов на 

материальное и техническое 

оборудованием.  Школа имеет 

библиотеку, имеет средства 

сканирования. Обеспечены 

копирование и печать бумажных 

материалов.  Библиотека 

укомплектована печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

НОО. 

Наличие оборудованных 

помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью. 

Обеспечение финансирования 

за счет средств учредителя 

текущего и капитального 

ремонта, оснащения 

оборудованием помещений в 

соответствии с нормами 

СанПиН, правилами 

безопасности и пожарной 

безопасности, требованиями к 

материальнотехническому 

обеспечению реализации 

ФГОС. Определение объем 

расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО школы и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования 

В течение 

запланиро

ванного 

периода 

Директор 

завхоз 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной 

среды (условия физического 

воспитания, обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

медицинского кабинета, 

расписание учебных занятий, 

учебный план) соответствует 

требованиям ФГОС НОО 

7. Психолого-педагогическое обеспечение ООП НОО 

 

Разработка методического 

обеспечения  специалистов, 

согласно требованиям 

ФГОС.Аналитическая 

деятельность по результатам 

образовательной деятельности в 

ходе реализации ООП НОО 

  Наличие комплексной  модели  

психолого-педагогического 

сопровожденияя  обучающихся 

Психолог .Социальный педагог. 

Наличие стандартизированного 

диагностического инструментария 

 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. Контроль состояния 

системы условий включает: 
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- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий; 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчет 

самообследования, размещение информации на сайте школы 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы 

сбора 

информации 

Сроки 

проведе

ния 

Ответствен

но 

сть 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

 

Контроль 

укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документаци

и 

Июль - 

август 

Директор 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников требованиям 

Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленчес

кий 

аудит 

При 

приеме 

на 

работу 

Директор 

контроль обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

Изучение 

документаци

и 

(наличие 

документов 

государстве

нного 

образца о 

прохождени

и 

профессиона

льной 

переподгото

вки 

или 

повышения 

квалификац

ии 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

контроль методического обеспечения 

специалистов согласно требованиям 

ФГОС (знание материалов ФГОС 

НОО) 

Собеседован

ие 

Август Зам. 

директора 

по УВР 

Психолого 

педагогиче

ские 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Контроль достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Мониторинг 

качества 

метапредмет

ных 

образовател

ьных 

результатов 

обучающихс

я 

В 

течение 

года 

Директ 

Зам. 

директора 

по УВР 

Контроль условий 

финансирования 

информация 

для 

В 

течение 

Директор 
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реализации публичного 

отчета 

года 

Контроль обеспечения реализации 

содержания ООП ООО 

информация 

о 

прохождени

и 

программно

го материала 

В 

течение 

года 

Директор 

Финансов

ые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Контроль привлечения 

дополнительных финансовых средств 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В 

течение 

года 

Директор 

Материаль

но 

технически

е 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Контроль соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация 

для 

подготовки 

школы к 

приемке 

В 

течение 

года 

Директор 

завхоз 

Информац

ионно 

методичес

кие 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Контроль обеспеченности 

учебниками, учебно-методическими 

и дидактическими материалами, 

наглядными пособиями и 

др. 

информация сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 

Зав. 

Инф.- 

Библ. 

центром 

Контроль 

обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных 

отношений к информации, связанной 

с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

информация В 

течение 

года 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

 контроль обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР) 

информация В 

течение 

года 

Зам. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зав. 

Инф.- 

Библ. 

центром 

Контроль обеспечения 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися 

их составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

информация В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зав. 

Инф.- 

Библ. 

центром 
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учебным 

предметам ООП НОО 

Контроль обеспечения фондом 

дополнительной литературы, 

включающй  художественную и 

научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие  реализацию ООП 

НОО 

информация В 

течение 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зав. 

Инф.- 

Библ. 

центром 

 

Таким образом, развитие имеющихся условий позволит обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации ООП НОО  

Условные сокращения 

ФГОС, Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт 

ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования 

ООП - основная образовательная программа 

УУД - универсальные учебные действия 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК - учебно-методический комплекс 

            ВСОКО - внутренняя система оценки качес 
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