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Общие положения 

 

Данный документ - Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее ООП НОО) предназначен для сопровождения деятельности 

МБОУ «СОШ №2 г.Никольска» и отражает вариант конкретизации Федеральной 

образовательной программы и требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФООП НОО, 

ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

ООП включает набор  учебно-методической документации, которая определяет 

наполняемость и характеристику целевого, содержательного и организационного 

разделов программы начального общего образования. 

ООП НОО определяет стратегию образовательной деятельности  

МБОУ «СОШ №2 г.Никольска» и учитывает следующие требования: 

1. Программа строится с учётом особенностей социально-экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного окружения,  

этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения 

образовательной организации. 

2. Учитываются статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 

комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования 

предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях 

поддержки одарённых младших школьников (в том числе для ускоренного 

обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; 

дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.). 

4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5. Учёт санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов 

к организации обучения. 

С учётом современной действительности в образовательной программе 

прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. Основная 

образовательная программа построена в соответствии с логикой представления 

МБОУ «СОШ №2 г.Никольска» программы начального общего образования и 

раскрывает наполнение следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООО НОО) 

разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 N 992 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования". 

2. Содержание ООО НОО представлено учебно-методической документацией (учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

образования
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уровня начального общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

3. ООП НОО разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и федеральной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования (далее - ФГОС НОО). 

4. При разработке ООП НОО МБОУ «СОШ №2 г.Никольска» предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам "Русский язык", "Литературное чтение", "Окружающий 

мир", «Математика», «Изобразительное искусство», «Иностранный язык (английский)», 

«Технология», «Музыка», «Физическая культура». 

1.1.1 Цели реализации ООП НОО 

Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке; 

развитие и воспитание личности обучающегося при получении начального   образования 

на основе приобщения к культурным ценностям Вологодского края, изучения природных и 

социокультурных особенностей Вологодской области, города Никольска. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ); обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; выявление и развитие способностей обучающихся; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического   творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 
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ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на 

уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психиче- скому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистра- ционный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), 

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее 

адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работы 

обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и 

более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. При формировании 

индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объём дневной и 

недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание 

занятий, объем домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 
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Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

1.1.3 Общая характеристика программы НОО 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 

курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности 

ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный1. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов2. 

Целевой раздел ООП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО3. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

цели       реализации        ООП        НОО,        конкретизированные        в        соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ООП НОО. 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориентированные 

на 

 
1 Пункт 29 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,    утвержденного    приказом    Министерства    просвещения     Российской    

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный № 64100), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 569 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2022 г., регистрационный № 69676) 

(далее – ФГОС НОО, утвержденный приказом № 286); пункт 16 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от

 16 октября 2009 г. 

№ 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707), 

от 22 сентября 2011 г.     №      2357      (зарегистрирован      Министерством      юстиции      

Российской      Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный № 22540), от 18 декабря 2012 г. № 

1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., 

регистрационный № 26993), от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916), от 18 мая 2015 г. 

№ 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации   18   июня 2015   г., 

регистрационный   №   37714), от 31 декабря 2015 г. № 1576 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936) и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) 

(далее – ФГОС НОО, утвержденный приказом № 373). 
2 Пункт 30 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
3 Пункт 30 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
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достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся4; рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся5. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования6. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.7 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы начального общего образования8. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания9. 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования10 и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения. 

 

4 Пункт 31 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 

5 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 

6 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
7 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2022, 9 ноября, № 0001202211090019). 

8 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 

9 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 

10 Пункт 32 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 
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ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, 

а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1. 2 Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

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

метапредмет ных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

Гармоничное формирование личности обучающихся проявляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

 

 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 («Школьный спортивный клуб»). 

 Трудовая деятельность  
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания курсов внеурочной деятельности 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 

• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 
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• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью 

героев отдельных литературных произведений; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на 

поступки литературных героев; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения курсов внеурочной деятельности  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 



12 
 

2) базовые исследовательские действия: 

3) работа с информацией: 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

2) совместная деятельность: 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

2) самоконтроль: 

3) принятие себя и других: 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) углубленное изучение отдельных учебных предметов 

2) повышение качества образования и воспитания обучающихся как в отдельной предметной 

области так и в целом 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

1.3.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

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

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

образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

1.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего 

локального акта. 

1.3.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

1.3.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

1.3.5. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения  обучающимися ФОП НОО. 

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

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

1.3.8. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

1.3.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

1.3.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

1.3.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется  

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

1.3.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется 

за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

1.3.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование       мониторинга       динамических       показателей       освоения        умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

1.3.14. Целью     оценки     личностных     достижений     обучающихся      является 

получение общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и 

ее влиянии на коллектив обучающихся. 

1.3.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

13.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов: 

основы        российской        гражданской        идентичности,        ценностные        установки и 

социально значимые качества личности; 

готовность        обучающихся         к        саморазвитию,        мотивация         к        познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 
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1.317. Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

1.3.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

1.3.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

19.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

19.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских 

действий, умения работать с информацией. 

19.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

19.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить       по       предложенному       плану       опыт,        несложное        исследование по    

установлению    особенностей    объекта     изучения     и     связей     между     объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать     возможное     развитие      процессов,     событий     и     их     последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

19.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
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или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

по- иске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

19.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

19.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

19.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

формулировать        краткосрочные        и        долгосрочные        цели        (индивидуальные с    

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать     цель      совместной      деятельности,      коллективно      строить      действия по       

её       достижению:      распределять       роли,       договариваться,       обсуждать       процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

19.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

19.29. Оценка        достижения        метапредметных        результатов         осуществляется 

как      педагогическим      работником      в      ходе      текущей      и      промежуточной      оценки 

по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

19.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий для оценка сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические ма- териалы по оценке функциональной грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуника- тивных и познавательных учебных действий. 

19.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, 
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а также на успешное обучение. 

19.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

19.33. Основным       предметом       оценки       результатов        освоения        ООП       НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

19.34. Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

19.34.1. Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание 

и понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

19.34.2. Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности. 

19.34.3. Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

когнитивных операций. 

19.35. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

19.36. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

19.37. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

19.37.1. Стартовая    диагностика    проводится    в    начале     1     класса    и     выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

19.37.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

19.38. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося 

в освоении программы учебного предмета. 

19.38.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 
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19.38.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

19.38.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. 

19.38.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

19.39. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

19.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная 

со второго класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

19.41. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

классном журнале. 

19.42. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся 

в следующий класс. 

19.43. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий. 

 

Содержание и процедуры оценки в 1 – 4 классах 

МБОУ «СОШ №2 г.Никольска» 

 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 - 4 классов оценивается в 

отметках. В личном деле обучающегося со 2 класса выставляются отметки по предметам. Перевод 

в уровни достижений осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество 

освоения 

программы 

Урове

нь 

достижений 

Отметка в 

балльной шкале 

90 - 100% высокий «5» 

70 - 89% выше среднего «4» 

             50 - 69 % средний «3» 

меньше 50% низкий «2» 

Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется качественной 

характеристикой образовательных достижений по предметам: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура и метапредметные результаты: регулятивные, коммуникативные и личностные 

универсальные учебные действия, включающие совокупность критериев освоения программы 

первого класса и уровневой оценки учителя. Качественные характеристики образовательных 

достижений первоклассников хранятся в портфолио. 

В соответствии с Положением о текущем контроле, промежуточной аттестации и системе 

оценивания учащихся МБОУ «СОШ №2 г.Никольска» формы контроля определяет следующие: 

текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Порядок и формы проведения контроля успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся на 

текущих занятиях в соответствии с учебной программой, а также периодическая проверка степени 

усвоения учащимися учебного материала по итогам прохождения раздела или темы, по итогам 

четверти. 

Промежуточная аттестация учащихся — процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения учащимися содержания учебных дисциплин за год в соответствии с 
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требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного материала 

определяются нормативными документами, а также решениями педагогического совета и 

методическими объединениями. 

Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от практических занятий 

по физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

По предмету ОРКСЭ применяется бинарная система оценивания (зачёт – незачёт). 

Созданы условия для обучения детей с  ограниченными   возможностями   

здоровья. 

 

Количество оцениваемых работ (текущий контроль) по изобразительному искусству, 

физической культуре, технологии, музыке и иностранному языку (английскому) определяет 

учитель в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки метапредметных 

результатов является комплексная работа в 1-3 классах, в 4 классах защита индивидуального 

проекта. Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. Результаты фиксируются на 

отведённой странице журнала «Метапредметные результаты» в процентах (май – 1-4 класс). 

График оценочных процедур фиксируется в приложении к образовательной 

программе и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Качественная характеристика 

ученика/цы 1 класса 

МБОУ «СОШ № 2 г.Никольска» 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

Предмет Критерии 

оценивания 

(умения) 

Уров

ень 

обучения 

(высо

кий, вы- ше 

среднего, 

средний, 

низ- 
к

ий) 

Предметные результаты 

Русский язык Каллиграфически правильное написание (ширина, 

высота, наклон) букв 

 

Правильно называть буквы алфавита и знать их 

последовательность 

 

Различать звук и букву  

Безошибочно списывать текст  

Оформлять на письме начало и конец предложения  

Правильно писать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

заглавную букву в именах собственных, Ь для 

обозначения мягкости 

 

Делить слова на слоги, ставить ударение, 

переносить слова, определять количество букв и 

звуков 
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Литератур

ное чтение 

Читать плавно, безотрывно по слогам и целыми 

словами вслух и про себя 

 

Понимать содержание текста  

Пересказывать текст с опорой на картинку или 

вопросы учителя 

 

Находить заглавие текста, называть автора 
произведения 

 

Математика Читать числа первых двух десятков и круглых 

двузначных чисел, записывать их с помощью цифр 

 

Сравнивать изученные числа с помощью знаков(< ; 
>; =) 

 

Выполнять сложение и вычитание однозначных 
чисел 

 

 

 без перехода через десяток на уровне 

автоматического навыка 

 

Применять таблицу сложения и вычитания в 

пределах 20 

 

Решать простые задачи  

Распознавать на чертеже простейшие 

геометрические фигуры 

 

Строить отрезки заданной длины при помощи 

измерительной линейки 

 

Окружающий 

мир 

Сравнивать и различать природные объекты и 

изделия человека, объекты живой и неживой природы 

 

Сравнивать и различать деревья, кустарники, травы  

Приводить примеры диких и домашних 

животных, примеры животных своего края: насекомых, 

рыб, птиц, зверей 

 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Называть времена года и месяцы. 

 

Соблюдать правила безопасного поведения в школе, 

на улице 

 

Называть своё имя и фамилию, домашний адрес  

Знать государственную символику Российской 

Федерации, называть столицу России. 

 

Технология Выполнять доступные действия по 
самообслуживанию 

 

Организовывать рабочее место для для выполнения 

практической работы 

 

Соблюдать приёмы безопасного использования 

ручных инструментов 

 

Размечать материалы по шаблону  

Выполнять практическое задание с опорой на 

рисунок, схему и инструкцию учителя 

 

Изобразитель

ное искусство 

Держать лист бумаги и карандаш, свободно 

работать карандашом 

 

Передавать в рисунке простейшую форму, 

основной цвет, работать акварельными красками 

 

Выполнять простейшие узоры в полосе, круге, 

применять приёмы рисования кистью декоративных 

изображений 

 

Музыка Выявлять разницу в характере музыки марша, 

танца и песни 

 

Исполнять, инсценировать песни  
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Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности 

 

Физичес

кая культура 

Соблюдать правила поведения в спортивном зале, 

на спортивной площадке, правила личной гигиены, 

режим дня. Выполнять общеразвивающие упражнения. 

 

Метапредметные 

результаты 

Регулятив

ные УУД 

Применять учебную задачу и следовать 

инструкции учителя 

 

Понимать цель и смысл выполняемых заданий  

Выполнять учебные действия на основе 

алгоритма действий 

 

 

 Участвовать в оценке результатов деятельности  

Коммуникативн

ые УУД 

Принимать участие в работе парами и группами  

Договариваться, приходить к общему мнению  

Использовать в общении правила вежливости  

Личностные УУД Положительно относиться к школе и учебной 

деятельности 

 

Быть активным на уроке  

Реагировать на замечания учителя  

Соблюдать правила поведения на уроке и перемене  

Готовить все необходимые школьные 

принадлежности к уроку 

 

Поддерживать опрятный внешний вид в течение 
дня 

 

Вывод: освоил/а общеобразовательную программу 1 класса. 

Учитель:       

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Русский язык 

Диктант 

Каче

ство 

выполнен

ия 
% 

Количество ошибок Уров

ень 

выполнен

ия 

100% нет ошибок и исправлений Высок
ий 

«5» 
94% 1 исправление 

88% 2 исправления или 1 ошибка Выше 
среднего 

«4» 
82% 3 исправления или 1 ошибка и 1 

исправление 
76% 4 исправления или 

1 ошибка и 2 исправления или 2 
ошибки 

70% 5 исправлений или 1 ошибка и 3 
исправления или 

2 ошибки и 1 исправление 
64% 3 ошибки Средни

й 
«3» 

60% 3 ошибки и 1 исправление 
56% 4 ошибки 
54% 4 ошибки и 1 исправление 
52% 5 ошибок 
50% 5 ошибок и 1 исправление 
48% 6 ошибок Низкий 
47% 6 ошибок и 1 исправление 
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46% 7 ошибок «2» 
45% 7 ошибок и 1 исправление 
44% 8 ошибок 
43% 8 ошибок и 1 исправление 
42% 9 ошибок 
41% 9 ошибок и 1 исправление 
40% 10 ошибок 

Списывание 

 

Каче

ство 

выполнен

ия 
% 

Количество ошибок Урове
нь 
выпол

нения/ 
отметка 

100% нет ошибок и нет исправлений Высок
ий 

«5» 
89% 1 исправление Выше 

среднего 
«4» 

80% 2 исправления или 1 ошибка 
70% 3 исправления или 1 ошибка и 1 

исправление 
66% 4 исправления или 

1 ошибка и 2 исправления или 2 
ошибки 

Средни
й 

«3» 
62% 2 ошибки и 1 исправление 

 
58% 3 ошибки  
54% 3 ошибки и 1 исправление 
52% 4 ошибки 
50% 4 ошибки и 1 исправление 
48% 5 ошибок Низкий 

«2» 46% 5 ошибок и 1 исправление 
44% 6 ошибок 

Критерии оценки сочинения 
Кр

итерии 
Бал

л 
Соответствие теме 1 

Полнота раскрытия темы 
2балла – полное соответствие 

критерию, 1 балл – неполное 
соответствие критерию 

2 

Композиционная 

стройность (соответствие 

текста плану) по 1 баллу за 

каждую часть – 
вступление, основная часть, заключение 

3 

Выразительность 
(наличие средств выразительности: эпитеты, сравнения, 

олицетворения) 2 балла – полное соответствие критерию, 
1 балл – неполное соответствие критерию 

2 

Оригинальность 1 

Стилевое единство 
(соответствие типам текста: повествование, описание, 

рассуждение) 

1 

Итого за 
содержание: 

«5» - 100-90% «4» - 89-70% «3» - 69-50% «2» 
- менее 50% 

10 
баллов 

(10
0%) 
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Речевая правильность 

(речевые ошибки: повторы, неправильное употребление слов, 

нарушение границ или построения предложения, смешение прямой и 

косвенной речи, нарушение времени и/или вида глагола, ошибки в 

образовании слов…) 

4 балла – нет речевых 

ошибок, 3 балла – 1 – 2 

речевые ошибки, 
2 балла – 3 – 5 речевых ошибок, 
1 балл – 6 и более речевых ошибок 

4 

Орфография 
3 балла – нет орфографических 

ошибок, 2 балла – 1 – 2 

орфографические ошибки, 
1 балл – 3 – 5 орфографических ошибок, 
0 баллов – 6 и более орфографических ошибок 

3 

Пунктуация 

(учитываются пунктуационные ошибки на 

изученные правила) 3 балла – нет пунктуационных 

ошибок, 
2 балла – 1 – 2 пунктуационные ошибки, 
1 балл – 3 - 4 пунктуационные ошибки, 
0 баллов – 5 и более пунктуационных ошибок 

3 

Итого за 
грамотность: 

«5» - 100-90% «4» - 89-70% «3» - 69-50% «2» 
- менее 50% 

10 
баллов 

(10
0%) 

Критерии оценки изложения 
Кр

итерии 
Бал

л 

Композиционная 

стройность (соответствие 

текста плану) по 1 баллу за 

каждую часть – 
вступление, основная часть, заключение 

3 

Полнота и глубина содержания 
4 балла – полное соответствие критерию, 
3 балла – небольшое отступление от текста, сжатый пересказ, 

пересказ своими словами, 

4 

 

2 балла – есть пропуск факта или 
эпизода, события, 1 балл – есть искажение 
фактического материала 

 

Логика изложения 
(пропуск необходимых слов, связывание понятий разных 

уровней, парадоксальные суждения, перестановка событий в 

основной части) 

3 балла – нет логических 

ошибок, 2 балла – 1 – 2 

недочёта, 
1 балл – 3 и более недочёта 

3 

Итого за содержание: 
«5» - 100-90% «4» - 89-70% «3» - 69-50%

 «2» - менее 50% 

10 
баллов 

(10
0%) 
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Речевая правильность 
(речевые ошибки: повторы, неправильное употребление слов, 

нарушение границ или построения предложения, смешение прямой и 

косвенной речи, нарушение времени и/или вида глагола, ошибки в 

образовании слов…) 

4 балла – нет речевых 

ошибок, 3 балла – 1 – 2 

речевые ошибки, 
2 балла – 3 – 5 речевых ошибок, 
1 балл – 6 и более речевых ошибок 

4 

Орфография 

3 балла – нет орфографических 

ошибок, 2 балла – 1 – 2 

орфографические ошибки, 
1 балл – 3 – 5 орфографических ошибок, 
0 баллов – 6 и более орфографических ошибок 

3 

Пунктуация 
(учитываются пунктуационные ошибки на 

изученные правила) 3 балла – нет пунктуационных 

ошибок, 
2 балла – 1 – 2 пунктуационные ошибки, 
1 балл – 3 - 4 пунктуационные ошибки, 
0 баллов – 5 и более пунктуационных ошибок 

3 

Итого за грамотность: 
«5» - 100-90% «4» - 89-70% «3» - 69-50%

 «2» - менее 50% 

10 
баллов 

(10
0%) 

 

Литературное 

чтение Выразительное 

чтение 

№ п/п Кри
терии 

Баллы 

         1 Речь правильная (нет ошибок) 3 

        2 Правильный выбор темпа 0,5 

        3  Соблюдение пауз 0,5 

        4   Правильная постановка логического 

ударения 

0,5 

       5 Соблюдение нужной интонации 0,5 

Итого: 5 

Уровни/от
метки 

 

Высокий «5» 5б. - 100% 4,5б. – 90% 

Выше среднего «4» 4б. - 80% 3,5б. – 70% 

Средний «3» 3б. – 60% 2,5б. – 50% 

Низкий «2» 2б. – 40% 

Чтение наизусть 

№ п/п Кри
терии 

Баллы 

       1. Твёрдое знание текста 3 

2. Правильная постановка 

логического ударения 
0,5 

3. Соблюдение пауз 0,5 

 

       4. Правильный выбор темпа 0,5 

        5. Соблюдение нужной интонации 0,5 
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Итого: 5 

Уровни/от
метки 

 

Высокий «5» 5б. - 100% 4,5б. – 90% 

Выше среднего «4» 4б. - 80% 3,5б. – 70% 

Средний «3» 3б. – 60% 2,5б. – 50% 

Низкий «2» 2б. – 40% 

Пересказ 

№ п/п Кри
терии 

Баллы 

        1. Полнота и глубина содержания пересказа 3 

2. Логика изложения 1 

3. Правильная речь (нет речевых ошибок) 0,5 

4. Выразительная речь 0,5 

Итого: 5 

Уровни/от
метки 

 

Высокий «5» 5б. - 100% 4,5б. – 90% 

Выше среднего «4» 4б. - 80% 3,5б. – 70% 

Средний «3» 3б. – 60% 2,5б. – 50% 

Низкий «2» 2б. – 40% 

Чтение по ролям 

№
 п/п 

Кри
терии 

Бал
лы 

1. Речь правильная (нет ошибок) 3 

2. Своевременное начало чтения своих 
слов 

0,5 

3. Соблюдение пауз 0,5 

4. Правильная постановка 

логического ударения 

0,5 

5. Соблюдение нужной интонации 0,5 

Итого: 5 

Уровни/от
метки 

 

Высокий «5» 5б. - 
100% 

4,5б. – 
90% 

Выше среднего «4» 4б. - 
80% 

3,5б. – 
70% 

Средний «3» 3б. – 
60% 

2,5б. – 
50% 

Низкий «2» 2б. – 40% 

Порядок оценивания: 

- оценивается выполнение всех предложенных заданий; 

- определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям; 

- переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу; 

- процент переводится в отметку. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов 
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и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета с 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

2.1.1 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи   как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, 

чтение, письмо; 
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овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных 

норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного 

и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать   в    процессе    преподавания    русского    языка    современные    подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определить         и         структурировать          планируемые          результаты          обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне 

начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского 

языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на 

уровне начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения 

программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной 

части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность 

и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения  

русского языка на уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое 

значение уровня начального общего образования, формирование готовности обучающегося к 

дальнейшему обучению. 

Общее     число     часов,     рекомендованных     для     изучения     русского     языка,      - 675 

(5 часов   в   неделю   в   каждом   классе):   в   1   классе   -   165   часов,   во   2-4   классах   - по 

170 часов. 

 

2.1.2 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 
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образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 

чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут  

востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных 

задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского языка 

100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в 

период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обучения 
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грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На 

литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения 

литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в 

каждом классе). 

 

 

 

язык» 
2.1.3 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) 

 

Пояснительная записка 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образова
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ния составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего                         

       образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного   

      развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной   

      программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также федеральной программы 

воспитания с учётом концепции или историко-культурного стандарта при наличии. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО). 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальной 

ступени обязательного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся 

возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по предмету. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Обучающиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы 

и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

формирование       элементарной        иноязычной        коммуникативной        компетенции, то 

есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение      и       аудирование)       и       письменной       (чтение       и       письмо)       форме 

с учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

освоение     знаний      о      языковых      явлениях      изучаемого      иностранного      языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

осознание       обучающимися        роли       языков       как       средства        межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 
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становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; развитие 

компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче 

информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения 

учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины 

возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 

значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный 

(английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры  

своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 

народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 204 часа: во 2 

классе     –     68     часов      (2      часа      в      неделю),      в      3      классе      –      68      часов 

(2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

2.1.4 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

Пояснительная записка 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

 

В       начальной       школе        изучение        математики        имеет       особое        значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, 

а также будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение     начальных    математических    знаний     –     понимание     значения     величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций, формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики, 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется        наличием         у         него         опыта         решения         учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), 

смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – развитие способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 
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(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление         учебно-познавательных         мотивов,         интереса          к         изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и  

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

 Обучающиеся проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни – возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами 

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

 На    уровне     начального     общего     образования     математические     знания 

и умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических 

фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося 

и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

 Обучающийся достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 

своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной 

деятельности (в том числе способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, 

самоконтроль). 

 Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных 

действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

 В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий. В познавательных универсальных учебных действиях выделен  

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе – 

«Совместная деятельность». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в 1 классе – 

132     часа      (4      часа      в      неделю),      во      2      классе      –      136      часов      (4      часа 

в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа 

в неделю).  
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Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

2.1.5 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

Пояснительная записка 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 

федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование    целостного    взгляда    на    мир,    осознание    места    в    нём    человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

развитие умений   и   навыков   применять   полученные   знания   в   реальной   учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; освоение 

обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов 

и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации 

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека 

в   природе    и    обществе,    ознакомление    с    правилами    поведения    в    среде    обитания 

и    освоение     общечеловеческих     ценностей     взаимодействия     в     системах:     «Человек 

и      природа»,      «Человек      и      общество»,      «Человек      и      другие      люди»,      «Человек 

и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. 

Отбор       содержания       программы        по        окружающему       миру        осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее     число     часов,     рекомендованных     для     изучения     окружающего     мира, 

270   часов   (два    часа   в   неделю    в   каждом   классе):   1   класс    –    66   часов,   2   

класс    – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 

2.1.6 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

Пояснительная записка 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 
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также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Программа  по ОРКСЭ представляет собой  рекомендацию 

для    педагогов,   школ   (ФЗ    «Об    образовании   в   Российской   Федерации»   ч.   7.2.   ст.   12) 

и отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего  образования  по  ОРКСЭ 

и      обеспечивает       содержательную       составляющую       ФГОС       НОО.       Представленное 

в программе по ОРКСЭ планирование является примерным, и последовательность изучения тема- 

тики         по          модулям          ОРКСЭ          может          варьироваться          в          соответствии 

с используемыми в школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ 

состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России»11, «Основы светской этики». В соответствии с 

федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного 

модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 

которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку 

предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот период. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, 

 
11 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название 

модуля 

«Основы мировых религиозных культур» изменено на «Основы религиозных культур 

народов России». 



34 
 

 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

развитие       представлений       обучающихся       о       значении       нравственных       норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

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

гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и      светских      традиций      народов      России,      формированию      ценностного      отношения 

к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской 

этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия 

для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 

информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают 

естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё 

это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как 

руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, по- этому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, 

этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно 

ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается  подготовка обучающихся к участию в богослужениях, 

обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 

22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое  планирование включает название раздела  (темы) 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

модуля, характеристику основных  видов   деятельности учащихся, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания, возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами  в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

 

2.1.7 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Цель        преподавания         предмета         «Изобразительное         искусство»         состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков 

и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-

прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для обучающихся на уровне начального общего образования большое значение также 

имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские 

рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека. 

Учебные      темы,      связанные      с       восприятием,       могут       быть       реализованы как    

отдельные     уроки,     но     чаще     всего     следует     объединять     задачи     восприятия с    

задачами    практической    творческой     работы     (при     сохранении     учебного     времени на 

восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности 

и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 

При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Программа по изобразительному искусству учитывает психолого-возрастные особенности 

развития детей 7–10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
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общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в объёме одного учебного 

часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

При       этом       предусматривается       возможность       реализации        этого        курса при 

выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного 

плана, определяемой участниками образовательного процесса. 

При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на 

практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению 

более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 часов: 

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы по изобразительному искусству распределено по модулям с учётом 

проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию. 

 

2.1.8 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Пояснительная записка 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музы- 

ки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать      в       процессе       преподавания       музыки       современные       подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определить         и          структурировать          планируемые          результаты          обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, федеральной 

программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в программе по 

музыке примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела (темы), а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в со- 

держании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). При этом наиболее эффективной 

формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование – пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе актив- 

ной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Однако этот уровень содержания 

обучения не является главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого 

смысла» 
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(Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

(В.В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 

при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий принадлежит игровым формам 

деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества 

и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление     системы      ценностей,      обучающихся      в      единстве      эмоциональной и 

познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное 

в жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра 

на доступных музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная 
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и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к цивилизационному наследию России, присвоение интонационно- 

образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса 

к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»;  

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль 

№ 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества учебного времени. Модульный принцип допускает перестановку блоков, 

перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, 

концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае 

количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации. Виды деятельности, которые может использовать в 

том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной,  внеклассной      работы,      

обозначены      «на      выбор или факультативно». 

Общее       число        часов,        рекомендованных        для        изучения        музыки        - 

135 часов:   в   1   классе   -   33   часа   (1   час   в   неделю),   во   2   классе   –   34   часа   (1   

час в неделю),   в   3   классе   –   34   часа   (1   час   в   неделю),   в   4   классе   –   34   часа   (1   

час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Ос- новы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 

другие. 

 

2.1.9 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Пояснительная записка 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 
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Программа по технологии отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами 

для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности, за- 

конов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной      язык      –      использование      важнейших      видов      речевой       деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное   чтение   –   работа   с   текстами   для   создания   образа,   реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного 

отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу 

для      формирования      у     обучающихся      социально      значимых      практических      умений  

и опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной 

социализации личности обучающегося. 

На уроках технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, кото- 

рая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 

них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в со- держании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии 

с   миром    природы,    правилах    и    технологиях    создания,    исторически    развивающихся 

и современных производствах и профессиях; 
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формирование       основ      чертёжно-  графической      грамотности,       умения       работать 

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях 

их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей 

к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 

порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках 

технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть 

более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

Технологии, профессии и производства. 

Технологии    ручной     обработки     материалов:     технологии     работы     с     бумагой и   

картоном,    технологии    работы    с    пластичными    материалами,    технологии    работы с 

природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с 

другими доступными материалами12. 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором»*13, конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника*. 

Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 

разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 

работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного 

подхода и ком- плексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный 

вариативный подход в 

 
12 Например, пластик, поролон, фольга, солома. 
13 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования с пометкой: «с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации». 
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образовании предполагает  и предлагает  несколько учебно-методических 

комплектов  по курсу 

«Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 

предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме 

предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, 

изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к 

единому результату к окончанию начального уровня образования. 

В программе по технологии в первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных универсальных 

учебных действий (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление тер- пения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе 

– «Совместная деятельность». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 135 

часов: в 1 классе    –     33     часа     (1     час     в     неделю),     во     2     классе     –     

34     часа     (1     час в неделю),   в   3   классе   –   34   часа   (1   час   в   неделю),   в   

4   классе   –   34   часа   (1   час в неделю). 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено 

за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений; например, 

большое значение имеют итоговые выставки достижений обучающихся, которые 

требуют времени для подготовки и проведения (с участием самих обучающихся). То 

же следует сказать и об организации проектно- исследовательской работы 

обучающихся. 

 

2.1.10 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».  

Вариант № 2. 

Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания.  
Программа по физической культуре разработана с учётом потребности современного 

российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  
В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работников на обновление 

содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий.  
Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной 

природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию 

памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  
Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования 

является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 
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самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 

сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  
Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровня 

развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по 

организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и 

зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих 

процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью.  
Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместной коллективной деятельности.  
Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования являются базовые положения личностно-деятельностного 

подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению обучающимися 

двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые 

находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической культуре в 

раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-

ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы 

обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  
Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

программами по видам спорта, которые могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры 

и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях 

региона и школы.  
Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование».  
Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  
Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посредством 

современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  
Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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2.2 Рабочие программы курсов, модулей урочной и внеурочной деятельности  

 

Федеральная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 
 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 



 

 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 

64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 

64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 

№ 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 

Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 
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отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре 

в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 

воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со 

дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 

с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 

день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся 

гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого 
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сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 

предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 

исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких 

поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 

жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 
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другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем 

мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие 

сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений 

живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 

нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много 

раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 
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Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках 

реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где 

Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», 

«Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая 

грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – 

природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 
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Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе 

дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в 

прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в 

традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный 

фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции 

в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции 

разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых 

веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к 

научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, 

участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое 

виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 
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Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях 

в семье (День матери)»). 

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – 

Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый 

длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних 

времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, 

когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 

эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 

победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему 

они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь 

как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день 

освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный 

полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на 

склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, 

что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не 

только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития 

человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих 

знаний («День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 

Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 

образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 

обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники 

по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 

году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в 

жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 
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Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания 

к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 

роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё 

время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других 

людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в 

России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 

драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 

искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 

культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! 

Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 

писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 

внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 
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Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность 

к поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 

приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с 

информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

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

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить 

небольшие публичные выступления.  

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность 

младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в 

нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в 

соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского 

языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, 

к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 

видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 
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опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

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

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

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

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

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

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и 

опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

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

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 
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Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной 

эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и 

является после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

Федеральная рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требования к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского курса 

программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авторы-составители М.В. Буряк, 

С.А. Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на шесть блоков: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное 

мышление» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

          Цель изучения блока «Глобальная компетентность» изучать местные, глобальные 

проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать различные 

точки зрения и мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими, а 

также действовать ответственно для обеспечения устойчивого развития и 

коллективного благополучия. 
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          Цель изучения блока «Креативное мышление» - умение человека использовать свое 

воображение для выработки и совершенствования идей, формирования нового знания, 

решения задач, с которыми он не сталкивался раньше. Креативное мышление способствует 

критически осмысливать свои разработки, совершенствовать их. 

            Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит 

в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации     4 

года (1-4 класс):  

1 класс – 33 часа  

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической 

финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность 

проведения занятий можно изменить.  

Формы организации занятий: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

 Практические упражнения 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ начального 

общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации;  

-овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

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

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

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу;  

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность 

выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах работы в группе;  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  

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

           Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься 

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

участвовать в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
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-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  

-умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии 

с поставленной учебной задачей.                                                                    

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

               Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

             Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах;  

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов;  

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

           Предметные результаты изучения блока «Глобальная компетентность»: 
- способность рассматривать вопросы и ситуации местного, глобального и межкультурного 

значения (например, бедность, экономическая взаимозависимость, миграция, неравенство, 

экологические риски, конфликты, культурные различия и стереотипы); 

- овладение навыками и взглядами, необходимыми для жизни во взаимосвязанном мире; - 

способность использовать знания о мире и критически мыслить при рассуждении о 

глобальных событиях; 

- способность задавать вопросы, анализировать информацию, объяснять явления и 

вырабатывать собственную позицию; 

 - способность находить, анализировать и критически оценивать сообщения СМИ; 

- способность понимать и ценить различные точки зрения и мировоззрения; 

- способность наладить позитивное взаимодействие с людьми разного национального, 

этнического, религиозного, социального или культурного происхождения или пола. 

Предметные результаты изучения блока «Креативное мышление»: 

- умение генерировать новые идеи на основе существующей информации, например, текста 

или изображения; 

 - практика в творчестве, создавая, например, продолжение или альтернативное окончание 

любимой сказки; 

 - стимулирование развития воображения и фантазии, творческую активность детей. 

Содержание программы – 1 класс (33 часа) 

№ п/п Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеуроч

ной 

деятель

ности 
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1 Читательская 

грамотность  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

В. Бианки. Лис и мышонок. 

Русская народная сказка. Мороз и заяц. 

В. Сутеев. Живые грибы. 

Г. Цыферов. Петушок и солнышко. 

М. Пляцковский. Урок дружбы. 

Русская народная сказка. Как лиса 

училась летать. 

Е. Пермяк. Четыре брата. 

Библиоте

чные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследова

тельских 

дискусси

ях; 

Практиче

ские 

упражнен

ия 

 Итого 7   

2. Математическая 

грамотность 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Про курочку рябу, золотые и простые 

яйца. 

Про козу, козлят и капусту. 

Про петушка и жерновцы. 

Как петушок и курочки делили бобовые 

зернышки. 

Про наливные яблочки. 

Про Машу и трех медведей. 

Про медведя, лису и мишкин мед. 

Библиоте

чные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследова

тельских 

дискусси

ях; 

Практиче

ские 

упражнен

ия 

 Итого 7   

3. Креативное 

мышление 

1 

1 

История со словом «дедушка». 

Рассказы по картинкам. 

 

 Итого 2   

4. Финансовая 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

За покупками. 

Находчивый колобок. 

День рождения мухи-цокотухи. 

Буратино и карманные деньги. 

Кот Василий продает молоко. 

Лесной банк. 

Как мужик золото менял. 

Библиоте

чные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследова

тельских 

дискусси

ях; 

Практиче

ские 

упражнен

ия 

 Итого 7   

5. Естественно- 1 Как Иванушка хотел попить водицы. Библиоте
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научная 

грамотность 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Пятачок, Винни-пух и воздушный шарик. 

Про репку и другие корнеплоды. 

Плывет, плывет кораблик. 

Про Снегурочку и превращения воды. 

Как делили апельсин. 

Крошка енот и Тот, кто сидит в пруду. 

В. Сутеев. Яблоко.  

чные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследова

тельских 

дискусси

ях; 

Практиче

ские 

упражнен

ия 

 Итого 8   

6. Глобальная 

компетентность 

1 

1 

Комплексное задание «Найденыш» 

Комплексное задание «Мировой океан 

загрязняется» 

 

 Итого 2   

 Итого 33   

 

Содержание программы 2 класс (34 ч) 

№ п/п Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельнос

ти 

1 Читательская 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Михаил Пришвин. Беличья память.  

И. Соколов-Микитов. В берлоге. 

Лев Толстой. Зайцы.  

Николай Сладков. Веселая игра.  

Обыкновенные кроты.  

Эдуард Шим. Тяжкий труд. 

Про полевого хомяка.  

Про бобров.  

Библиотечн

ые уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовате

льских 

дискуссиях; 

Практически

е 

упражнения 

 Итого 8   

2. Математическая 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Про беличьи запасы. 

Медвежье, потомство. 

Про зайчат и зайчиху. 

Лисьи забавы. 

Про крота. 

Про ежа. 

Про полевого хомяка. 

Бобры строители. 

Библиотечн

ые уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовате

льских 

дискуссиях; 

Практически

е 
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упражнения 

 Итого 8   

3. Креативное 

мышление 

1 

1 

История со словом «фотоальбом». 

Рассказы по картинкам. 

 

 Итого 2   

3. Финансовая 

грамотность 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Беличьи деньги. 

Поврежденные и фальшивые 

деньги.  

Банковская карта. 

Безопасность денег на банковской 

карте. 

Про кредиты. 

Про вклады. 

Ловушки для денег. 

Библиотечн

ые уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовате

льских 

дискуссиях; 

Практически

е 

упражнения 

 Итого 7   

4. Естественно-

научная грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Про белочку и погоду. 

Лесные сладкоежки. 

Про зайчишку и овощи. 

Лисьи норы. 

Корень часть растения. 

Занимательные особенности 

яблока. 

Про хомяка и его запасы. 

Библиотечн

ые уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовате

льских 

дискуссиях; 

Практически

е 

упражнения 

 Итого 7   

5. Глобальная 

компетентность 

1 

 

1 

Комплексное задание «Футбол и 

дружба» 

Комплексное задание «Случай в 

гостях» 

 

 Итого 2   

 Итого 34   

 

Содержание программы 3 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Про дождевого червяка.  

Кальций.  

Сколько весит облако?  

Хлеб, всему голова.  

Про мел.  

Про мыло.  

История свечи.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 
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 Итого 7   

2. Естественно-

научная 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Дождевые черви.  

Полезный кальций. 

Про облака.  

Про хлеб и дрожжи.  

Интересное вещество мел.  

Чем интересно мыло и как оно 

«работает»?  

Про свечи.  

Волшебный Магнит. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

3. Финансовая 

грамотность 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Что такое «бюджет»?  

Семейный бюджет.  

Откуда в семье берутся деньги? 

Зарплата.  

Пенсия и социальные пособия. 

Наследство, вклад выигрыш.  

На что тратятся семейные 

деньги? Виды расходов.  

Как сэкономить семейные 

деньги?  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения. 

 Итого 7   

4. Математическая 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Расходы и доходы бюджета.  

Планируем семейный бюджет.  

Подсчитываем семейный доход.  

Пенсии и пособия.  

Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы.  

Подсчитываем расходы.  

Расходы на обязательные 

платежи.  

Подсчитываем сэкономленные 

деньги.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

5. Глобальная 

компетентность 

1 

1 

Комплексное задание «Говорим 

на одном языке». 

Комплексное задание 

«Выбрасываем продукты или 

голодаем?» 

 

 Итого 2   

6. Креативное 

мышление 

1 

1 

История со словом «почта». 

Рассказы по картинкам. 

 

 Итого 2   

 Итого 34   

 

Содержание программы 4 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-

во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 1 Старинная женская одежда.  Библиотечные 
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грамотность 1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Старинные женские головные уборы.  

Старинная мужская одежда и 

головные уборы.  

Жилище крестьянской семьи на Руси. 

Внутреннее убранство русской избы   

Предметы обихода русской избы 

История посуды на Руси.  

Какие деньги были раньше в России 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

2. Естественно-

научная 

грамотность 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Томат.  

Болгарский перец.  

Картофель.  

Баклажан. Семейство Паслёновые.  

Лук.  

Капуста.  

Горох.  

Грибы.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

3. Финансовая 

грамотность 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Потребительская корзина.  

Прожиточный минимум.  

Инфляция.  

Распродажи, скидки, бонусы.  

Благотворительность.  

Страхование.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 6   

4. Математическа

я  

грамотность 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

В бассейне.  

Делаем ремонт.  

Праздничный торт.  

Обустраиваем участок.  

Поход в кино.  

Организуем экскурсию 

Отправляемся в путешествие.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

5. Глобальная 

компетентност

ь 

1 

 

1 

Комплексное задание «Экологичная 

обувь». 

Комплексное задание «Этичная 

одежда». 

 

 Итого 2   

6. Креативное 

мышление 

1 

1 

История со словом «спички». 

Рассказы по картинкам. 

 

 Итого 2   

 Итого 34   

 

Федеральная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Истоки» 

Пояснительная записка 

 

   Данная образовательная программа направлена на формирование у  младших школьников 

основ краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральных качеств, 

таких как бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за 
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свою Родину. Эта мысль прослеживается, как одна из главных задач нашей школы – 

воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны, любовь к Родине, начиная 

с малой родины. Московский край имеет свою историю, культурные традиции, памятные 

места. Изучение своей малой родины, подвигов и великих дел наших прославленных 

земляков всегда вызывает интерес и эмоциональный отклик у воспитанников. Чаще всего 

для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и рос. Программа 

призвана помочь учителю расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе 

истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны.   

Программа "Наши истоки" направлена воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

способствовать развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом, 

воспитывая у ребят историю малой родины для будущего поколения.  

  Краеведческий материал, как более близкий и знакомый,  усиливает конкретность и 

наглядность восприятия учащимися исторического процесса и оказывает воспитывающее 

воздействие. Изучение природы своего края способствует  эстетическому воспитанию, оно 

учит находить в окружающем мире красоту природы: даже от простого созерцания  на 

экскурсии   могут возникать волнующие переживания. Наблюдения многих природных 

явлений вызывают у детей любознательность и желание больше вникать в тайны природы, 

побуждают беречь её. 

Воспитание патриотизма через краеведение — это многогранный и сложный процесс, 

который расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся, приобщает к 

творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, повышает 

нравственность. Изучение родного края дает возможность привлечь учащихся к поисково-

исследовательской работе 

Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего краеведения, есть важнейший 

фактор нравственного, интеллектуального, эстетического, духовного, личностного развития 

школьника. Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей малой 

родины, особенностями природы, экономических, политических, культурных и других 

условий способствует формированию у школьников гражданского мировоззрения.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАШИ ИСТОКИ» 

 

Целью изучения курса «Наши истоки» является развитие познавательного интереса и 

бережного отношения к историческим и культурным ценностям, воспитание патриотических 

чувств через познание учащимися окружающей действительности в экскурсионной 

деятельности. 

Задачи: 

 Познакомить обучающихся с историей родного края, традициями и обычаями.  

 Включить ребенка в активное познание своей «малой родины».  

 Содействовать формированию активной гражданско-патриотической позиции.  

 Развивать познавательную и творческую активность, коммуникативные навыки. 

 Воспитывать в ребенке высокую духовную нравственность: любовь к людям и природе, 

стремление к добрым поступкам.  

 Воспитывать чувство гордости за свой край, своих земляков.  

 Приобщать учащихся к культуре через развитие потребности в посещении музеев, театров. 

 Обучать умениям и навыкам добывать информацию через культурно-образовательные 

учреждения.  

 Воспитывать дисциплинированность, освоение норм и способов сотрудничества и способов 

общения со сверстниками и родителями.  

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАШИ ИСТОКИ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
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На изучение курса внеурочной деятельности «Наши истоки» в 1-4 классах отводится в 1 

классе- 33 часа, во2-4 классах- 34 часа в год (1 час в неделю). 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы учебного курса внеурочной 

деятельности «Истоки» 

 

1 КЛАСС 

 

Освоение курса вносит существенный вклад в достижение личностных результатов: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

При изучении курса «Наши истоки» достигаются следующие предметные результаты: 

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

национальные свершения, научные открытия, победы; 
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 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

 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; 

 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); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

2 КЛАСС  

 

Личностные УУД. 

1. Реализовать  свою потребность в социально-значимой и социально оцениваемой 

деятельности, направить ее на достижение творческой самореализации. 

2. Учиться умению уважительно относиться  к духовно-нравственным ценностям. 

3. Учиться умению закреплять действия, способствующие восприятию, осмыслению и 

прочувствованию материала. 

Регулятивные УУД. 

1. Учиться умению отбирать эффективные способы решения задач при выполнении 

тренингов. 

2. Уметь самостоятельно оценивать результаты работы путем сравнения его с результатами 

деятельности своих одноклассников в парах, группах. 

3. Учиться  проводить анализ и самоанализ деятельности при рефлексии. 

Познавательные УУД. 

1. Учиться осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, словарях, 

справочниках, в том числе на электронных носителях. 

2. Уметь сохранять информацию на бумажных и электронных носителях в виде 

упорядоченной структуры. 

3. Учиться анализировать полученную информацию и использовать ее в организации работы 

на занятии. 

4. Уметь участвовать в выполнении активных форм обучения. 

5. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

6. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы 

7. Находить  необходимую информацию в Интернете. 

Коммуникативные УУД. 

1. Учитывать позиции собеседника (соседа по парте). 

2. Уметь договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при выполнении тренингов. 

3. Уметь задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 

(соседом по парте). 

 

  

3 КЛАСС 

 

Личностные 
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1.Воспринимать историкогеографический образ родного края (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность, основные исторические события; 

государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. 

 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержа 

нии собственных поступков и поступков других людей. Находить общие нравственные кате 

гории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем.  

Метапредметные. 

Регулятивные 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью. 

4. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

6. Осуществлять само и взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев. 

8. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, приборов. 

10. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий

Познавательные 

 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование 

словесной информации в условные модели и наоборот. Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинноследственные связи 
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(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия. 

 Коммуникативные 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научнопопулярных 

книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, выска 

зывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель. 

7. Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе.
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4 КЛАСС 

 

Личностные результаты: 

 осознание себя членом общества, жителем своего города, края, сформированное 

чувство любви к своей Родине, выражающееся в интересе к ее истории, культуре, природе 

и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений, этических чувств, культуры поведения и взаимоотношений 

с окружающим миром; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, воспитание 

ответственного отношения к природе, родному краю;  

 сознание необходимости защиты окружающей среды, памятников истории и культуры; 

 развитие потребности познания окружающего мира. 

 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные:   

 принимать и сохранять поставленную задачу; 

 составлять план работы, выполнять самоконтроль своих действий, анализировать и 

делать вывод. 

 планировать и последовательно (пошагово) выполнять работу; 

 прогнозировать результат, определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

 действовать и контролировать процесс и результаты своей деятельности по плану, 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 ориентироваться в информационном пространстве; 

 сотрудничать с учителем.  

 

Познавательные:  

 осуществление синтеза как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществление поиска информации;  

 осознанное построение речевых высказываний в устной форме, ответы на вопросы 

учителя по  

теме; 

 построение логических рассуждений, включающих установление причинно- 

следственных связей 

 представление о своём городе, крае;  

 отстаивание своей позиции, обобщение известной информации; 

 использование знаково - символических средств представления информации; 

 освоение знаний об экскурсиях и их значениях. 

Коммуникативные:   
 уметь работать в сотрудничестве с коллективом, задавать вопросы, слушать и 

воспринимать ответы. 

 уметь формулировать свою позицию и точку зрения, приводя аргументы;  

 уметь сотрудничать с учителем и сверстниками; 

 слушать экскурсовода, учителя, задавать вопросы, уточнять информацию; 
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 уметь интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками; 

 уметь вступать в коллективное учебное сотрудничество; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации нужной 

информации;  

 уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 приобретение опыта культурного поведения, навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками;  

 приобретение опыта социальной заботы о других людях и окружающей 

действительности;  

 приобретение опыта творческой деятельности.             

Предметные результаты: 
 расширение и систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, истории, культуры, традиций.  

 освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения курсов естественных наук; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни 

для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной среде.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОКИ» (1-4 

КЛАССЫ) 

 

1 класс 

Мир (8 часов)  

СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло родителей. 

Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. Благодарность. 

МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие. Уважение. 

Первая книга. Дети с любовью создают свою Первую книгу. В Первой книге запечатлена 

душа семьи. ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар. ИСТОКИ 

И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной земле и родному 

слову, родителям и родному очагу. Радуга – образ Истоков, соединяющий, небо, землю и 

человека. СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и 

храбрость побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают гордыню и 

зависть. РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная 

песня. ЩИТ И ГЕРБ. Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий 

Победоносец. Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский 

богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость.  

Мир. Слово (8 часов)  

СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и 

доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. Слово проверяется 

делом. ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? Каждый 

год Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова. ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять 

талантов Золотого сердечка. Доброе слово. Честное слово. Слово о родителях. Труд и 

подвиг. Святое слово. СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе слово. Доброе дело. 

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное слово. Родительское благословение. Подвиг. СЛОВО О 

РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. Материнская и отеческая любовь. 

Уважение. Почитание. АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое слово. Богатырская доблесть. Честь. 

ЧАША ЖИЗНИ. Жизнь. Любовь. Добрые дела.  

Образ (8 часов)  
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РОДНИК. Род, Родник, Родное слово, Родная земля, Родина. Родник – начало жизни. 

Живая вода. Святой источник. Святая вода. ОБРАЗ РОДИНЫ. Родина. Родная земля. 

Отечество. Святая земля. Образ Родины. ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой Александр 

Невский – солнце Земли русской. Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа. 

ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого Георгия 

Победоносца. Святая память.  

Книга (8 часов)  

КНИГА. Книга – живое существо. Добро и красота. В каждом человеке живет творец. 

КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки – добрая традиция нашего народа. Книга книг – 

Библия. Библия положила начало объединению книг в семью – библиотеку. ЖИВОЕ 

СЛОВО КНИГИ. Чтение – сердечный дар. Живое слово книги найдет отклик в душе 

читателя. ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ. Первая книга соединяет труд семьи и школы. 

Мир книги 

 

2 класс 

Родной очаг (8 часов)  

ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим 

именем? СЕМЬЯ – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание 

родителей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? РОД – люди, 

происходящие от одного предка. Род – твоя связь с прошлым и будущим. Поколения и 

родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода. ДОМ – территория семьи, мир 

вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. Праздники и будни. Семейные 

реликвии и святыни. ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. 

Деревенский дом и деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают человека в 

деревне? ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. 

Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом 

предков? Милосердие.  

Родные просторы (7 часов)  

НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук человека. Нива 

священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяется сила и дух 

человека? Поле и воля. ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота 

леса? Тайны леса. Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. 

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки и ее 

берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и святая. МОРЕ-ОКЕАН. Как 

море служит человеку? В чем красота моря? Море – конец света? Тайны моря. Море учит 

мужеству. Поморы. Мореходы. ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к 

правде. Дорога жизни. Путники. Паломники. Гостеприимство.  

Труд земной (9 часов) СЕВ и ЖАТВА.  

Народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей все делать вовремя. 

Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. Рабочая программа 

начального общего образов БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с 

человеком? Забота о животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? 

Какие праздники связаны с животными? ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. 

Лен и полотно. Беседы и посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают? МАСТЕРА-

ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему предпочитали деревянные 

изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. Умей строить мир в душе. 

КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе и 

ловкости. Как кузнец вещи преображает? ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как 

ярмарка честной торговле учит? Ярмарка – народный праздник и живая газета. Торговля 

соединяет страны и людей.  

Труд души (10 часов)  

СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-

молитва. Слово Библии. СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? 

Сказочник. В сказке живет житейская мудрость. ПЕСНЯ. Песня рождается, когда 
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обычных слов мало. Песни праздничные и походные, застольные и торжественные. 

Частушка. Гимн. Песня задушевная. ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник 

называют – труд души? Главные праздники года. КНИГА. Библия – Книга книг. Книга 

рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. В чем состоит великая сила книги? 

ИКОНА – образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол. 

Как икона помогает в жизни и чему учит человека? ХРАМ. Почему храм не похож на 

обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит труд многих людей.  

3 класс 

Вера (8 часов)  

ВЕРА. Ступеньки веры – доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как 

верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе 

дело. Веру к делу применяй, а дело – к вере. ВЕРНОСТЬ – преданность и надежность. 

Верность – знак веры. Почему в большом деле дают присягу. Нарушать клятву – веру 

ломать (вероломство). Верность не знает мелочей. ПРАВДА. Правда в деле, в слове, в 

образе. Что означает – жить по правде. Правда всегда с верой дружит. Правда – путь веры. 

Праведность. Справедливость. Правосудие. ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь 

смолоду». Честное дело не таится. Честь и хвала – награда за доблесть, похвала мудрости 

и поклон Преподобному.  

Надежда (8 часов)  

НАДЕЖДА – стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды – отчаяние. СОГЛАСИЕ 

– единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие в семье. 

Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают. Несогласие и 

разногласие. ТЕРПЕНИЕ – умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и 

надежда вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к 

злому слову и делу. ПОСЛУШАНИЕ – доверие доброму опыту и надежда на него. 

Послушание совести. Послушание родителям. Законопослушание. Любовь (9 часов) 

ЛЮБОВЬ – сердечная привязанность. Любовь – добро. Любовь – единство. Любовь – 

дружба. Святая любовь. Любовь – созидательный труд души и тела. МИЛОСЕРДИЕ – 

иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом. Уметь прощать человека, но быть 

строгим к его проступкам и нетерпимым ко злу. Где гнев – там и милость. Милость от 

любви исходит. ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта 

истинная и доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в 

том и правды мало. ПОКАЯНИЕ – чистосердечное признание в проступке, отречение от 

зла. Покаяние ведет к очищению. Покаяние любви учит.  

София (9 часов)  

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. РАЗМЫШЛЯТЬ И 

ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума – беда. Где ума не хватит – спроси 

разума. ИСТИНА – неложность, подлинность, искренность. Хранители истины. Слово 

истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. ЗНАНИЯ И 

МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание – плод учения, а истина – любви и 

правды. Мудрость и мудрецы. София – Премудрость. Почему Вера, Надежда и Любовь – 

родные сестры?  

 
 
4 класс 

Введение (1 час)  

Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи и общества?  

Традиции образа (8 часов)  

ПЕРВЫЕ ОБРАЗЫ. Отец как глава семьи, кормилец, заступник. Отеческий суд и 

наказание. Отец родной, крестный, духовный. Мать как душа семьи, хранительница очага, 

утешительница, молитвенница. Мать родная, крестная, названная. Род, родоначальник и 

родословие. Виды родословной. Отечество. Беспредельность просторов и разнообразие 

родной природы. Богатство красок. Колокольный звон. Произведения культуры – живая 
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память Отечества. Святая Русь. Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и 

меч старинные, «щит» и «меч» современные, щит и меч духовные. Мир. Мир – белый 

свет. Мир – согласие. Мир – сообщество (община, артель, слобода). Правила мирского 

самоуправления. СВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗЫ. Образы Спасителя: «Спас Нерукотворный» 

(как образ спасения), «Господь Вседержитель» (как источник истины), «Спас в силах» 

(как владыка мира). Художественный и духовный язык образов Спасителя. Образы 

Богородицы: «Умиление» (как образ любви и соединения двух миров), 

«Путеводительница» (как образ праведного жизненного пути), «Знамение» (как образ 

молитвы). Образ Покрова в отечественной традиции. Образ ангела-хранителя. Ангел-

хранитель отдельного человека, семьи, храма, страны, народа. СВЕТЛЫЕ ОБРАЗЫ. Образ 

света как истины. Яркий свет, огненный шар и удивительное тепло – черты этого образа. 

Светлый взгляд, светлый ум, просвещенное сердце – образы просветителей. Образы 

праведников и мудрецов. Святые бессребреники, исповедники, преподобные, блаженные, 

мученики. Образы-символы: крест, купол, птица, конь, дерево и другие. Смыслы этих 

образов, их размещение и признаки. Традиции Слова (8 часов) СВЯЩЕННЫЕ СЛОВА. 

Заповеди и заветы. Следование им по жизни – важнейший нравственный опыт многих 

поколений, духовное наследие Отечества. СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. Родительское 

благословение: пожелание добра, покоя, любви и согласия. Крестное знамение, 

благословенные иконы, духовные грамоты – традиционные проявления родительского 

благословения. Слова приветствия. Слова прощания. Слова праздничного поздравления. 

Пожелания и благодарения. Трогательные слова любви. Памятные слова. Слова 

раскаяния, покаяния и прощения. ЧЕСТНЫЕ СЛОВА. Правила честного слова: думай, что 

говоришь; не говори того, что не думаешь; не все, что думаешь, говори. Договор и уговор. 

Традиция верности договору и уговору. Присяга – слово долга. Обет – добровольное 

обязательство. Традиции дела (9 часов)  

ТРУД. Крестьяне, ремесленники и купцы – труженики России. Земледельцы кормят 

семью, ближнего и Отечество. Традиции земледелия: знать природные приметы, иметь 

право на свою долю земли, добросовестный труд, дружный труд, взаимопомощь, каждому 

делу – своя пора. Ремесленники созидают новые полезные вещи ради ближнего и всего 

Отечества. Традиции ремесла: любить и хорошо знать свой материал, безупречно владеть 

своим инструментом, добросовестность, передача секретов мастерства ученикам. Мастер 

– золотые руки. Купцы и предприниматели – деловые люди Отечества. Традиции 

делового мира: расторопность и дальновидность. Знание товара и покупателя, умение 

рисковать, быть верным уговору, идти в ногу со временем, творить дела милосердия. 

СЛУЖЕНИЕ. Воинское служение – защищать Отечество, устрашать и карать врага. 

Традиции российского воинства: дисциплина, исполнение приказа, отвага, сохранение 

боевого знамени, защита веры. Отцы-командиры. Полководцы. Служение священства – 

научение вере, наставление о жизни, защита от греха. Традиции священства: молиться о 

ближнем и Отечестве, совершать таинства, быть духовным отцом прихожанам, отзываться 

на духовные нужды. Суд и управление – сберегать мир между людьми, соединять закон и 

правду. Добрые традиции государственного служения. ТВОРЧЕСТВО. Талант – особый 

дар человека. Талантливый человек – большой труженик. Почему в основе любого 

таланта – любовь? Творчество иконописца – передать людям вечные и божественные 

образы, приблизить их к духовному миру. Живописец. Его призвание – раскрыть красоту 

мира земного. Художественный язык живописца. Мастера художественных промыслов. 

Образы и символы народного творчества. Народное творчество и его проявления. 

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Смысл праведного дела – жить, трудиться, служить и 

творить по правде, во имя ближнего и Отечества.  

Традиции праздника (9 часов)  

ГУЛЯТЬ ВСЕМ МИРОМ. Праздники земледельческого календаря. Прославление 

жизненной силы природы. Общинные праздники: братчины обетные, заветные. Всеобщее 

примирение и веселье. Престольный праздник: литургия, молебен, крестный ход, 

гостевание, ярмарка, гулянье. РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. Крестины и именины – 

наиболее древние семейные праздники русского народа. Обряды и обычаи семейных 
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праздников. Гостеприимство, гулянье, трапеза. Трапеза – знак единения и примирения. 

Обычаи русской трапезы. Где песня льется – там легче живется. ПОМНИТЬ ВСЕМ 

ОТЕЧЕСТВОМ. Государственные и гражданские праздники – общенародная память и 

благодарность. День Победы, День города или села и другие. МОЛИТЬСЯ ВСЕЙ 

ЦЕРКОВЬЮ. Православные праздники – важная часть народной праздничной культуры. 

Пасха – праздник праздников. Ее атрибуты: ночная литургия, пасхальный крестный ход, 

возгласы «Христос воскресе!», кулич и пасха, крашеные яйца, славление Христа и 

величальные песни. Исторический и духовный смысл этих проявлений праздника. 

Празднование Рождества Христова и «Спасы» в отечественной культуре. ПОТРУДИТЬСЯ 

ДУШОЙ. Общие традиции всех праздников: ощутить смысл и духовное предназначение 

праздника, внешняя и внутренняя подготовка к празднику, обычаи гостеприимства, 

милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся.  

Заключительное занятие (1 час)  

Исторический, нравственный и духовный смысл традиций. Почему истоки помогают 

лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать окружающий мир? Истоки: прошлое в 

настоящем ради будущего. 

 

 

 

 

 

 

Федеральная программа курса внеурочной деятельности  (программы развития 

социальной  активности обучающихся начальных классов) «Орлята России» 

 

Пояснительная записка. 

 

1.1. Содержательные основы Программы развития социальной активности

 обучающихся начальных классов «Орлята России» 

В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своё осуществление 

Всероссийская Программа развития социальной активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России» (далее – Программа, программа 

«Орлята России»). Внедрение программы «Орлята России» в практику 

общеобразовательных школ Российской Федерации позволяет решать одну из главных 

задач государственной политики в сфере образования – сохранение и развитие единого 

образовательного пространства России. 

 

1.2. Актуальность Программы «Орлята России» 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной 

политике, связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях 

(поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активное 

участие в социально-значимой деятельности» артикулируется как в текстах последнего 

ФГОС начального общего образования, так и в «Примерной рабочей программе 

воспитания», в которой указывается, что «поощрение социальной активности 

обучающихся» может рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания в 

образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует 

восстановлению богатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколением 

и его дальнейшему развитию с учётом всех вызовов современного мира. 

В данном разделе мы определим своё понимание основных понятий и категорий, 
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заложенных в Программе. 

 

1.3. Тезаурус основных понятий Программы «Орлята России» 

Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте Программы 

рассматривается как творчески-преобразовательное отношение социального субъекта к 

окружающей его социальной и природной среде, проявления возможностей и 

способностей человека как члена социума, устойчивое активное отношение личности к 

отдельным общностям или обществу в целом; развитие социальной активности 

отражает превращение личности из объекта в субъект общественных отношений. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность детей и 

взрослых, направленная на развитие навыков социального взаимодействия и творческих 

способностей каждого участника деятельности, интеллектуальное развитие, а также 

формирование организаторских способностей. (Иванов И.П. Энциклопедия 

коллективных творческих дел – М.: Педагогика, 1989. – 208 с.) 

Событийность – это принцип, предполагающий, что для эффективного воспитания 

необходимо повседневную, будничную жизнь детей насыщать яркими, 

запоминающимися ему событиями, которые были бы привлекательны для детей и 

обладали бы при этом достаточным воспитательным потенциалом. (Степанов П.В. 

Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. – 

М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.30) 

Детский коллектив – группа детей, в которой создаётся система высоконравственных 

и эстетически воспитывающих общественных отношений, деятельности и общения, 

способствующая формированию личности и развитию индивидуальности каждого её 

члена. (Ковалёва А.Г. «Педагогика «Орлёнка» в терминах и понятиях»: уч. пособие-

словарь / А.Г. Ковалёва, Е.И. Бойко, С.И. Панченко, И.В. Романец, А.М. Кузнецова. – 

М: Собеседник, 2005. – 192 с.) 

Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и явлений. (Степанов П.В. 

Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. 

– М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.47). 

Ценностные основания, заложенные в Программе: Родина, семья, команда, природа, 

познание, здоровье. 

Микрогруппа – основное место общения и деятельности ребёнка в смене. В группе из 

4-5 человек он готовится к отрядным делам, дежурит, обсуждает возникшие проблемы, 

делится впечатлениями. (И.В. Иванченко Как рождается микрогруппа: методическое 

пособие / И В. Иванченко, учебно-методический центр ВДЦ «Орлёнок», 2017. – 80с.). 

*В коллективе класса микрогруппы формируются с целью чередования творческих 

поручений. 
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1.4. Ценностные основания Программы «Орлята России» 

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к 

результатам программ воспитания образовательных учреждений, обеспечивает 

соответствие ФГОС, единство воспитательного пространства и его смыслов в 

образовательных учреждениях Российской Федерации, а также позволяет на основе 

российских базовых национальных ценностей выделить ценностные основания 

программы «Орлята России»: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, 

людям, желание служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание и 

быть полезным своей стране; формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности через уважение 

национальных традиций народов России, истории и культуры своей страны. 

 

Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, 

верности, поддержки, сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения 

добрых семейных традиций с учётом национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в 

соответствии с нравственными нормами; умение отдавать своё время другому и 

бескорыстно приходить на помощь, желание добра и блага другому. 

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному 

наследию своей страны, осознание влияние людей на окружающую среду, понимание 

зависимости жизни людей от природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нём; активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, первоначальные представления о 

многообразии и взаимосвязи природных и социальных явлений и объектов, о науке и 

научном знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное 

поведение, как в быту, так и в информационной среде, принятие своей половой 

принадлежности. 

 

1.5. Главным принципом участия в Программе должно стать – всё 

делать вместе, сообща и делать для других! Вместе радости и удачи, вместе активное 

действие и увлекательное приключение! 

 

1.6. Методологической основой Программы является воспитание в 

коллективно-творческой деятельности, автор которой доктор педагогических наук, 

профессор, академик Российской академии образования (РАО) Игорь Петрович 

Иванов считал, что самый педагогически эффективный коллектив – это единое 

содружество взрослых и детей, а самая эффективная воспитывающая деятельность – 

та, что создаётся и развивается самими воспитанниками, вовлечёнными в процесс 

жизнетворчества. 

 

В.А. Сухомлинский писал1: «В школе учат не только читать, писать и считать, но и 

думать, познавать окружающий мир, богатство науки. В школе учат жить. В школе 
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учатся жить». 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно- деятельностный подход, 

позволяющий 

за период освоения ребёнком образовательных треков (траекторий социально – 

коммуникационного развития) осуществить качественный переход от «социальной 

активности» к «социальной позиции» и «гражданской идентичности». Важно, что в 

названии программы заключён сущностный нравственный идеал «Орлёнок России». 

Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления 

творческой энергии каждого ребёнка, для развития его инициативы, для формирования 

активной позиции юных граждан страны. В структуре заложено понимание 

особенностей психологического развития младшего школьника и условия для 

формирования самостоятельной личности будущего подростка. Учтено соотнесение 

построения учебных четвертей и распределение нагрузки в них. Цикличность курса, 

где даётся возможность вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребёнку, 

опираясь на полученный опыт, проанализировать свои действия, сделать вывод и 

попробовать применить этот опыт в своей жизни. 

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально- 

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального 

мира на основе российских базовых национальных ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к 

своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и 

ответственности. 

Задачи курса: 

1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России. 

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего 

народа, семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

 5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, 

прививать интерес к физической культуре. 

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и 

потребность в безвозмездной деятельности ради других людей. 

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного 

отношения к окружающему миру. 

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, 

поисковую и исследовательскую деятельность. 

2. Построение курса внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных классов. 

Учитывая их физиологические, психологические и познавательные особенности развития, 

учителю необходимо первоначально решить вопросы, связанные с адаптацией детей к 

учебному процессу. Поэтому вхождение в программу «Орлята России», знакомство с 

треками для ребят 1-го класса начинается со 2-й четверти. Последовательность треков, а 

также количество занятий в каждом треке для обучающихся в первом классе отличается 

от предлагаемых для остальной начальной школы. 

Для подготовки первоклассников к участию в программе «Орлята России» в первой 

четверти учителю предлагаются для проведения с детьми четыре игровых занятия, по два 

в каждом месяце четверти. 
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Деятельность Даты Комментарии 

4 игровых занятия для: 

- вхождения ребёнка в 

ритм и атмосферу 

школьной деятельности; 

- включения детей в 

деятельность, 

мотивирующую на 

дальнейшее участие в 

Программе. 

 

Занятия: 

- с использованием игр на 

командообразование, 

создание благоприятной 

психоэмоциональной 

атмосферы в классе, 

мотивацию на участие в 

Программе; 

- для приобретения опыта 

совместной деятельности в 

команде, 

- для выявления лидеров и 

формирования в 

дальнейшем микрогрупп 

для использования 

методики ЧТП 

(чередования творческих 

поручений). 

- первичная оценка уровня 

сплочённости класса. 

сентябрь, 

октябрь 

В первой четверти учителю необходимо 

решить ряд главных задач: введение 

первоклассника в новый для него 

школьный мир, помощь ребёнку в 

адаптации к новым социальным 

условиям, сохранение/настрой на 

позитивное восприятие учебного 

процесса. 

А также развитие мотивации детей на 

участие в Программе «Орлята России». 

У каждого учителя есть собственный опыт 

решения выше обозначенных задач, и к 

этому опыту в рамках подготовки к 

участию в программе «Орлята России» мы 

предлагаем добавить проведение четырёх 

игровых занятий. 

Дни и время, удобное для их проведения, 

педагог выбирает самостоятельно. 

Вводный «Орлятский урок» 

для первоклассников 

8-9 ноября Основными задачами являются старт 

Программы для детей и эмоциональный 

настрой класса 

на участие в Программе. 

«Орлёнок – Эрудит»  11-25 ноября Ко второй четверти учебный процесс и 

все связанные с ним новые правила 

жизнедеятельности становятся для 

ребёнка более понятными. Данный трек 

позволит, с одной стороны, поддержать 

интерес к процессу получения новых 

знаний, с другой стороны, познакомить 

обучающихся с разными способами 

получения 

информации. 
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«Орлёнок – Мастер» 15-23 
декабря 

Мастерская Деда Мороза: подготовка 

класса и классной ёлки к новогоднему 

празднику / участие в новогоднем классном 

и школьном празднике. 

«Орлёнок – Мастер» 9-20 января Знакомимся с мастерами различных 

профессий; посещаем места работы 

родителей-мастеров своего 

дела, краеведческие музеи и пр. 

«Орлёнок – Спортсмен» 23 января – 
10 февраля 

К середине учебного года у всех 

школьников нарастает гиподинамический 

кризис, повышается утомляемость. Как 

следствие, согласно статистике, середина 

учебного года – это один из периодов 

повышения заболеваемости среди 

школьников. 

Рекомендуем к предложенному 

содержанию трека добавить больше 

занятий, связанных с двигательной 

активностью, нахождением детей на 

свежем 

воздухе. 

«Орлёнок –

 Хранитель 

исторической памяти» 

20 февраля – 
10 марта 

Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей семьи, 

Мы (класс) – хранители своих 

достижений, 

Я/Мы – хранители исторической 

памяти своей страны. 

Решению задач трека будет способствовать 

празднование Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня 

и других праздников. 

«Орлёнок – Эколог» 13 марта – 12 

апреля 

Пробуждение природы после зимы даёт 

учителю более широкие возможности для 

проведения трека. Часть мероприятий 

можно уже проводить за пределами здания 

школы. Расширяются возможности 

использования природного материала, 

возможности проведения различных 

экологических акций и пр. 
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«Орлёнок – Лидер» 13 апреля – 
28 апреля 

В логике Программы важно, чтобы все 

треки прошли до трека «Орлёнок – лидер», 

так как он является завершающим и 

подводящим итоги участия 

первоклассников в Программе в учебном 

году. 

Основными задачами являются оценка 

уровня сплочённости класса и 

приобретенных ребёнком знаний и опыта 

совместной деятельности в 

классе как коллективе. 

Подведение итогов 

участия в Программе 

в текущем учебном 

году 

1 мая – 
24 мая 

В УМК – использование 
игровых методов диагностики 

результатов. Основными 

результатами, которые нам 

необходимо оценить станут: 

- личностное развитие ребёнка 

(изменение его позиции от 

«наблюдателя» до «активного 

участника»); 

- сформированность класса как 

коллектива; 

- уровень принятия/осознания ценностей, 

заложенных в 

Программе. 

 

3. Предполагаемые результаты курса. 

Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками 

содержания учебно-методического комплекса программы «Орлята России» 

определены в соответствии с ФГОС, основными направлениями воспитания, 

зафиксированными в Примерной рабочей программе воспитания и основываются на 

российских базовых национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший 

школьник: 

● понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает 

сопричастность к истории родного края, своей Родины — России, Российского 

государства; осознаёт принадлежность к своему народу и общности граждан России; 

понимает значение государственных символов; уважает духовно- нравственную 

культуру своей семьи, народа; понимает ценность человеческой жизни, ценность 

родного языка, русского языка; сознаёт и принимает свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду); 

● применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в 
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различных видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; проявляет стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве; владеет 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных 

видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и 

бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам; имеет первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знаний); 

● демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует 

уважение к государственной символике России, своего региона, местам почитания 

героев и защитников Отечества); первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий; во взаимодействии с окружающими доброжелателен, 

проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважает 

старших; бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, 

людям труда, демонстрирует бережное отношение к результатам труда; 

придерживается в своей деятельности экологических норм; выражает познавательные 

интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и уважение к 

научным знаниям, науке). 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб изобретателей» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №2 г.Никольска» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным  стандартом  начального общего 

образования  

Программа «Клуб изобретателей» предусматривает развитие способностей детей к 

наглядному моделированию. Программа  представляет собой  систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся 1 классов. В первом классе 33 часа (1 ч в неделю )

 Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий по моделированию из конструктора 

металлического,  овладение навыками начального технического конструирования, 

развитие мелкой моторики, координацию « глаз – рука», изучение понятий конструкций и 

ее основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в 

группе. 

Основные задачи курса: 
- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 
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- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления; 

- ознакомление с окружающей действительностью; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 
- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности; 
- формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать 

особенности предметов средствами конструктора. 
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 
Особенности организации учебного процесса. 
  Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и 

т.д., что привлекательно для младших школьников. 
Основное время на занятиях занимает самостоятельное моделирование. Благодаря этому у 

детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения. 
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного задания. На этом 

этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при выполнении любых 

заданий. 
   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 
Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение занятия. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений: 
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
Формировать целостное восприятие окружающего мира. 
Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 
Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 
Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 
Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 
Проговаривать последовательность действий. 
Учиться высказывать своё предположение  на основе работы с моделями. 
Учиться работать по предложенному учителем плану. 
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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 свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 

предметной картинке или по памяти. 
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). 
Предметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих умений.  
Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 
Выделять существенные признаки предметов. 
Обобщать, делать несложные выводы. 
Классифицировать явления, предметы. 
Определять последовательность. 
Давать определения тем или иным понятиям. 
Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных 

предметов. 
Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 
Контроль и оценка планируемых результатов. 
 В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  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, то есть   в защищенной, 

дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
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человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 
– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 
– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности).  
                          
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Радуга» 

 

Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «Радуга» предназначена для учащихся 1 

класса общеобразовательной школы, составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Актуальность курса 
Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть мыслящими, инициативными, 

самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; быть 

ориентированными на лучшие конечные результаты. Реализация этих требований 

предполагает человека с творческими способностями. Особое значение приобретает 

проблема творчества, когда развитие способностей детей, выступает своеобразной 

гарантией социализации личности ребенка в обществе. Ребенок с творческими 

способностями - активный, пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, 

где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту и он способен создать нечто 

новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, 

умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и 

закономерности - все то, что в совокупности и составляет творческие способности. 
Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения курса занятия в 

группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. 
Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 

развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность 

ребенку определить место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. 
Связь прикладного творчества обогащает занятия художественным трудом и повышает 

заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусмотрены тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 

разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), 

окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). 
Программа курса « Творческая мастерская» ориентирует на уровень ближайшего развития 

детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного материала 

(исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в 

режиме дифференциации требований к обучающимся. 
Цель курса: гармоничное развитие учащихся средствами художественного творчества. 

Задачи курса: 
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 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида; 
 развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 
 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий; 
 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 
 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 
- осознание себя частью природы, чувство любви к родному краю, выражающееся 

интересе к ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; 
- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; 
- культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 
- установка на безопасный здоровый образ жизни, ежедневную физическую 
культуру и закаливание. 
Метапредметные результаты: 
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
 

Предметные результаты: 

 доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда; 

 приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 элементарные умения предметно-преобразовательной области; 

 знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий; 

 элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

II. Содержание изучаемого курса. 

Работа с природным материалом.   
Вводное занятие. Природа и природный материал. Игрушки из природного материала. 

Олень. Игрушки из природного материала. Ослик. Изготовление игрушек по замыслу 

детей. 

Лепка.  
Учимся лепить из пластилина. Пластилинография. Симметричные поделки. Бабочка. 

Пластилинография. Рыбка.  Пластилинография. Сова.  Объемные изделия из пластилина. 

Композиция «Жирафы». Рисуем пластилином «Пластилиновая живопись». Лепим 

человека.  

Лепим животных. Сказочная композиция из пластилина. 

Работа с бумагой. 

«Живые игрушки». Декоративное панно «Корзина с цветами». Упаковка для новогоднего 

подарка. Клеим сказочный домик. Объемная аппликация «Елочка». Снежинки из бумаги. 

Снежинки из салфеток. 

Учись мастерить. 
Волчок - оптический прибор. Волчок-оптический прибор. Динамическая игрушка из 

картона. Динамическая игрушка из картона. Игрушки из пластиковых капсул. Игрушки из 

пластиковых капсул. Поделка из  пластиковых крышек. 

Работа с иголкой и не только. 

Знакомимся с техникой макраме. Узлы. Знакомимся с техникой макраме. Корзинка. 

Цветные закладки для книг. Цветные закладки для книг. Выставка работ учащихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и содержание тем курса 

Количество часов          Форма занятия Виды  деятельности обучающихся 

всего теория практика 

1. Работа с природным 

материалом.   

- Вводное занятие.  

- Природа и природный 

материал.  

- Игрушки из природного 

материала. Олень.  

- Игрушки из природного 

материала. Ослик.  

- Изготовление игрушек 

по замыслу детей 

5 ч 1ч 4ч Коллективное объяснение. 

Индивидуальное 

выполнение работы с 

элементами игр и игровых 

моментов. 

Исследование, наблюдение, сравнивание, 

сопоставление природных материалов, их видов и 

свойств (цвет, фактура, форма и др.). Осваивание 

правил сбора и хранения природных материалов. 

Осмысливание значения бережного отношения к 

природе. Выполнение практической работы из 

природных материалов. 

2. Лепка.  

- Учимся лепить из 

пластилина. 

- Пластилинография. 

Симметричные поделки. 

Бабочка.  

- Пластилинография. 

Рыбка.   

- Пластилинография. 

Сова.   

- Объемные изделия из 

пластилина. Композиция 

«Жирафы». 

- Рисуем пластилином 

9 ч 1ч 8 ч Коллективное объяснение. 

Индивидуальное 

выполнение работы с 

элементами игр и игровых 

моментов. 

Исследование свойств пластичных материалов. 

Осваивание способов и правил работы с 

пластичными материалами. Анализ изделия, 

планирование последовательности его выполнения 

под руководством учителя. Использование приемов 

работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Знакомство со свойствами соленого 

теста, изготовление фигурок людей, животных. 
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«Пластилиновая 

живопись».  

- Лепим человека.  

- Лепим животных.  

- Сказочная композиция 

из пластилина. 

3. Работа с бумагой. 

- «Живые игрушки». 

- Декоративное панно 

«Корзина с цветами» 

- Упаковка для 

новогоднего подарка 

- Клеим сказочный 

домик. 

- Объемная аппликация 

«Елочка». 

- Снежинки из бумаги. 

- Снежинки из салфеток. 

7ч 1ч 6ч Коллективное объяснение. 

Индивидуальное 

выполнение работы с 

элементами игр и игровых 

моментов. 

Приемы работы с бумагой, правила работы с 

ножницами, разметка деталей по шаблону и 

сгибанием, правила соединения деталей изделия при 

помощи клея. Овладение навыками бумагокручения, 

вырезание по контуру формы, декоративное 

украшение, создание композиции, овладение 

техникой вырезания объёмных форм, знакомство с 

техникой «оригами», «квилинг». 

 

4. Учись мастерить. 
- Волчок-оптический 

прибор.  

- Волчок-оптический 

прибор.  

- Динамическая игрушка 

из картона.                        

- Динамическая игрушка 

из картона.  

- Игрушки из 

пластиковых капсул.       

- Игрушки из 

пластиковых капсул.        

- Поделка из  

пластиковых крышек. 

7ч 1ч 6ч Индивидуальная форма 

работы с элементами игр 

и игровых элементов. 

Анализ изделия. Выполнение работы по плану. 

Отбор материала для выполнения изделия по 

тематике, цвету, размеру. Проявление творчества. 

5. Работа с иголкой и не 

только. 

- Знакомимся с техникой 

макраме. Узлы. 

- Знакомимся с техникой 

макраме. Корзинка.                 

- Цветные закладки для 

книг.                                  

- Цветные закладки для 

книг.                                   

- Выставка работ 

учащихся. 

5ч 1ч 4ч Коллективное объяснение. 

Индивидуальное 

выполнение работы с 

элементами игр и игровых 

моментов. Конкурс. 

 

Исследование видов ниток и определение с 

помощью учителя их назначение. Выполнение 

работы по плану. Отбор материала для выполнения 

изделия по тематике, цвету, размеру, проявление 

творчества. Учить работать по шаблонам, 

выкройкам. 
 

 Всего: 33ч 5ч 28ч   
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учись учиться» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Учись учиться» предназначена для 

учащихся 1 класса общеобразовательной школы, составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и образовательной программы  «Учись учиться» (развитие познавательных 

процессов младших школьников) Е.В. Языкановой по авторскому учебно-методическому 

комплекту «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения»  

         Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 

восприятие, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе, что повлечёт за собой и расширение познавательных 

возможностей детей. 

Занятия, специфически направленные на развитие базовых психических функций 

детей, приобретают особую значимость в учебном процессе начальной школы. Причина 

тому - психофизиологические особенности младших школьников. А именно то 

обстоятельство, что в 7–10-летнем возрасте наиболее интенсивно протекает и, по 

существу, завершается физиологическое созревание основных мозговых структур. Таким 

образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на 

интеллектуальную и личностную сферы ребенка. Оно способно компенсировать в 

известной степени задержки психического развития, имеющие неорганическую природу 

(вызванные зачастую недостаточным вниманием к воспитанию и развитию детей со 

стороны родителей). Еще одна важная причина, побуждающая активнее внедрять 

развивающие занятия в учебный процесс начальных классов: возможность проведения 

эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей, являющейся 

основой для целенаправленного планирования индивидуальной работы с ними. 

Программа внеурочной деятельности является надпредметной и представляет 

систему интеллектуально-развивающих занятий, направленных на  формирование 

логических приемов мышления через использование различных нестандартных заданий, 

которые требуют поисковой деятельности учащихся. 

Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе 

диагностических фактов - у  учащихся недостаточно  развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней выстраивается единая 

линия занятий по целенаправленному развитию познавательной сферы ребёнка.   

Отличительной особенностью программы «Учись учиться» является развитие 

познавательных способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная 

работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим 

школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние 

на развитие и личностно-мотивационную сферу.   Но в то же время систематическое 

выполнение  данных заданий готовит учащихся к участию в интеллектуальных марафонах 

и конкурсах.        

       

           Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках общеинтеллектуального направления.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов - 33. Занятия 

кружка проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятия составляет 35-40 мин. 
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Возраст воспитанников 7-8 лет (1 класс). Состав группы детей постоянный, набор 

производится по желанию детей.  

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально-

личностно-деятельностное развитие младших школьников.  

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли тельной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности; 

 сохранение жизни и здоровья учащихся. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Курс включает в себя следующие направления: 

 

 формирование  общеинтеллектуальных  умений   (операции   анализа,   сравнения,   

обобщения,   выделение  существенных   признаков   и   закономерностей,   гибкость 

мыслительных  процессов); 

 развитие    внимания     (устойчивость,     концентрация, расширение   объема, 

переключение,   самоконтроль и т.д.); 

 развитие   памяти   (расширение  объема,   формирования   навыков   запоминания,   

устойчивости,   развитие смысловой  памяти); 

 развитие  пространственного  восприятия   и  сенсомоторной  координации; 

 формирование учебной  мотивации; 

 развитие личностной  сферы. 

 развитие речи, обогащение словарного запаса. 

Эта классификация является условной, поскольку все познавательные процессы 

представляют собой единую систему и, следовательно, развиваются в комплексе. Одним 

заданием развивается и внимание, и память, и мышление. 

Основные принципы, на которых построена программа 

Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения 

о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития».  
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У школьников на занятиях формируются умения проводить семантический анализ и 

понимать общий и переносный смысл слов, фраз, текстов – развитие речевого мышления, 

стимулирование точной речи. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся: 

- системность: задания располагаются в определённом порядке – один вид деятельности 

сменяет другой; 

- принцип «спирали»: в занятиях задания повторяются; 

- принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются по мере их 

овладения. Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения 

следующего, более сложного задания. 

- увеличение объёма материала от класса к классу. 

Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и операций 

логического и речевого мышления с целью их полного понимания. Использование в 

заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям 

знаний и различным школьным предметам. 

Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых 

мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому 

развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности. При 

выполнении заданий, контролируется и правильность их выполнения, оказывается 

поддержка и стимулируется активность ребенка. Ученик сам оценивает свою 

деятельность в конце каждого занятия в специальной  таблице. 

        Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего 

развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в 

зону актуального развития. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Материал каждого занятия рассчитан на 35-40 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности.  

Курс представляет собой игры и упражнения тренировочного характера, 

воздействующих непосредственно на психические качества ребёнка: память, 

внимание, наблюдательность, быстроту реакции, мышление. Именно игра помогает 

младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая 

благотворное влияние на развитие и на личностно-мотивационную сферу. Приступая к 

каждому заданию, учитель получает возможность выяснить, в какой мере ребёнок 

нуждается в тренировке памяти, внимания, мышления, чему нужно уделить больше 

времени и сил. Если в начале учебного года выполнение многих заданий вызывает 

у детей трудности, так как на уроках они не встречались с заданиями такого 

типа (некоторые —  олимпиадного уровня),  то в конце года учащиеся работают 

самостоятельно. Занятия построены так, что один вид деятельности сменяется 

другим — это позволяет сделать работу динамичной и менее утомительной. 

             Обеспечение и сохранение жизни и здоровья учащихся является важной задачей 

при  составлении данного курса. Поэтому и существуют занятия, которые обеспечивают 

активное, увлеченное обучение детей, включая разнообразные формы работы: 

 игры; 

 кроссворды; 

 брейн-ринг; 

 тесты; 

 алгоритмы; 
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 ситуативные задачи; 

 анализ конкретных ситуаций. 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

     Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную часть, основную и 

заключительную.  

    Задача вводной части – направлена на тренировку элементарных мыслительных 

операций, на активизацию мыслительной деятельности, на создание у учащихся 

определённого положительного эмоционального фона, без которого эффективное 

усвоение знаний невозможно. 

  «Разминка» вводной части занимает 5 минут, в течение которых в быстром темпе дети 

отвечают на достаточно лёгкие вопросы, которые способны вызвать интерес, и 

рассчитаны на сообразительность  (шарады, загадки, ребусы, логические задачи, «хитрые» 

вопросы. Например, «Какая ветка не растёт на дереве?», «В какое время суток ты 

ужинаешь?», «Что общего у всадника и у петуха?» и т.п.). 

    Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие познавательных 

процессов проводится по УМК «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения». 

Продолжительность основной части – 25-30 минут. 

    Задача  заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в 

самооценивании учащихся. В конце каждого занятия  предлагается таблица для оценки 

выполненных заданий. Детям следует закрасить прямоугольники. Если ученик считает, 

что выполнил задание правильно, то он закрашивает прямоугольник зелёным цветом. 

Если сомневается в правильности решения – красным. При оценивании занятия учителем: 

задание выполнено верно – прямоугольник также закрашивается зелёным, если допущена 

ошибка – красным. Ребёнок самостоятельно ищет свои ошибки, или учитель объясняет, в 

чём они заключаются. Так формируются навыки контроля и самоконтроля, которые 

делают ученика субъектом учебной деятельности. Чем чаще ученик занимается 

самооценкой, тем увереннее он становится субъектом обучения. Ребёнок самостоятельно 

ищет в своей работе ошибки, или учитель объясняет, в чём они заключаются. В конце 

пособия даны ответы к заданиям. Сверяя свои действия или конечный результат своей 

работы с эталоном, ученик  учится оценивать свою деятельность. Продолжительность 

заключительной части – 5 минут. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  в 1-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-     Определять цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 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.  
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 Логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,   

классификации, систематизации; 

-     Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

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. 

 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование 

следующих умений: 

- 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. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Раздел 1. Введение в программу (2 ч) 

 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

 

Раздел 2. Развивающие занятия (28 ч) 

 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам». (Т. с.8-9) 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять 

понятия. 

«Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру». (Т. с.10-11) 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам». (Т. с.12-13) 

Занятие 2.4  Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова». (Т.с.14-15) 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам». (Т.с.16-17) 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

«Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам». (Т.с.18-19) 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Замени одним словом», «Найди общее название», «Нарисуй по точкам». (Т.с.20-21) 

Занятие 2.8  Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови слова», «Выбери правильный ответ», «Нарисуй по точкам». (Т.с.22-23) 

Занятие 2.9  Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями.  

«Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам».(Т.с.24-25) 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам». (Т.с.26-27) 
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Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». (Т.с.28-29) 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

 «Допиши по аналогии», «»Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». (Т.с.30-31) 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Нарисуй такую же фигуру». (Т.с.32-33) 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Продолжи ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же фигуру». (Т.с.34-

35) 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». (Т.с.36-37) 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Допиши «наоборот», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру».(Т.с.38-39) 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Выбери правильный ответ», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

(Т.с.40-41) 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». (Т.с.42-43) 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди лишнее слово», «Раздели на группы», «Раскрась картинку».(Т.с.44-45) 

Занятие 2.20  Упражнения на развитие  внимания, наблюдательности, навыков 

устного счёта. 

«Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку». (Т.с.46-47) 

Занятие 2.21  Упражнения на развитие внимания. 

«Тренируй внимание», «Найди пару», «Раскрась картинку».(Т.с.48-49) 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Подчеркни «наоборот», «Найди слова», «Раскрась картинку». (Т.с.50-51) 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку». Т.с.52-53) 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Выбери правильный ответ», «Найди слова», «Раскрась картинку». (Т.с.54-55) 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Собери слова», «Шифровальщик», «Раскрась картинку». (Т.с.56-57) 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Соедини выражения», «Раскрась картинку». (Т.с.58-59) 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Вставь числа», «Раскрась картинку».(Т.с.60-61) 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

«Найди пару», «Найди слова», «Раскрась картинку». (Т.с.62-63) 

 

Раздел 3. Подведение итогов (3 ч) 

 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

Занятие 3.2. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 
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Виды внеурочной деятельности Формы организации внеурочной 

деятельности 

игровая деятельность ролевые игры, деловые игры, 

моделирующие игры 

познавательная деятельность познавательные беседы, дискуссии, 

интеллектуальные игры, конкурсы, 

олимпиады, участие в предметной неделе 

проблемно-ценностное общение групповая проблемная работа 

 

 

 

2.3 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Познавательные        УУД        отражают        совокупность        операций,        

участвующих в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 
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обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельноесоздание 

текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 

образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп 

операций: принимать и удерживать 

учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что 

позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
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волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение 

которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций 

на разном предметном содержании. 

Третий     этап     характеризуется     устойчивостью     УУД,     то     есть     

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение 

– это…», «контролировать – значит…» и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 

при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец 

и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как ис- пользование готового образца опирается только 

на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику 

в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 
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гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании.   Если   эта   работа    проводится    

учителем    систематически    и    на    уроках по всем учебным предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах 

указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, 

постепенно обучающиеся   учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их 

во внешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса 

деятельности; развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать 

(из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству 

или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 

главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств 

каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от 

реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При   этом    возможна    фиксация    деятельности    обучающегося    в    

электронном    формате для рассмотрения учителем итогов работы. 
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Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные 

УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная 

деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 

для успешной совместной деятельности. 

 

2.4 Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольска» (далее – 

Программа) разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (№ 304-ФЗ от 31.07.2020) 

 с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг.,  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,  

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — 

ФГОС).  

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольска» (далее – МБОУ 

«СОШ № 2 г. Никольска»). 

Рабочая программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 
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организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; предусматривает историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных в 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. 

 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и  

тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:  

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического,  

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами

 школы. Родители (законные представители) 
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несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание

 воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества.
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1.1. Цель  и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу     Отечества     как свою     личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации     обучающихся на     основе     

социокультурных,     духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в     интересах человека,     семьи, общества

 и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, 

 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.1 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,     традициям     

социокультурного опыта поведения,     общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности. 

 

1.2  Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО: - гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; - 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; - духовно-нравственное воспитание — воспитание на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям; - эстетическое воспитание — формирование 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; - физическое 

воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; - трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
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нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; - экологическое воспитание — 

формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; - 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Направле

ния 

воспитания 

Гражданское 

Патриотическое 

Целевые ориентиры 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, (ст. 2, п. 2).
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Духовно-

нравственное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эстетичес

кое 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного края, 

своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования,     роли в этом     личных усилий 

человека, проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в
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Физическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудовое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экологическ

ое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познаватель

ное 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. Соблюдающий

 основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 
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исследовательской деятельности. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направле

ния 

воспитания 

Гражданское 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патриотичес

кое 

Целевые ориентиры 
 

Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую       идентичность       в       поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском      

обществе,      в      современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой     деятельности,     в     том     числе 

гуманитарной (добровольческие       акции,       помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма,       терроризма, 

коррупции в обществе. 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других народов 

России.
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Духовно-

нравственное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эстетичес

кое 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа России, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов     России, 

российского     общества     в     ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в

 условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части духовной

 культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего и других народов, понимающий его значение в культуре.
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Физиче

ское 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудово

е 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных усилий 

человека в сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, 

интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным      условиям, в      том числе осмысляя 

собственный опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей 

и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и 

выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления
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Экологическ

ое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познаватель

ное 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы

 и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская     культура,     деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности.
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 
 
общего образования. 
 

Направле

ния 

воспитания 

Гражданское 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Патриотичес

кое 

Целевые ориентиры 
 

Осознанно выражающий свою российскую 

гражданскую       идентичность       в поликультурном, 

многонациональном и          многоконфессиональном 

российском        обществе,        современном        мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней 

российской        государственности, с        Российским 

государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать

 историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, 

национальным,     расовым, религиозным     признакам, 

проявлений экстремизма,      терроризма,      коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве,      экологических,      природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других
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Духовно-

нравственное 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту 

их интересов в сохранении общероссийской культурной 

идентичности. 

Проявляющий приверженность традиционным 

духовно-нравственным ценностям, культуре народов России 

(с учетом мировоззренческого, национального, религиозного       

самоопределения       семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 

ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, 

отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России,

 национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей,         религиозной         принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной
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Эстетичес

кое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическ

ое 

культуры. 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего народа, других народов, понимающий его 

значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в 

разных видах искусства, художественном творчестве с учетом

 российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 

здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах,          к меняющимся          социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 

физического и психологического состояния, состояния 

окружающих людей с точки зрения безопасности,
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Трудовое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологичес

кое 

сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые

 и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учетом соблюдения норм трудового 

законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных 

социально-трудовых         ролях, в         том числе 

предпринимательской       деятельности       в       условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 

трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учетом     личных жизненных     планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук 

для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт

 экологически
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направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий 

познавательные интересы в разных предметных

 областях с учетом своих 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий 

понимание значения науки, научных достижений в жизни

 российского     общества, в обеспечении его 

безопасности,          в          гуманитарном,          социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и

 гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности 

 

 

РАЗДЕЛ II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений,       опирающийся на       базовые       национальные ценности, 

поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ,         

определяющий         предметно-пространственную         среду, учитывающий 

социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции 

воспитания, нравственную культурувзаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в 

целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), 

работодателей, представителей учреждений культуры и     спорта,

 общественных     и     религиозных организаций к проектированию 

и обсуждению уклада образовательной организации может стать существенным ресурсом 

воспитания. 

Здание МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» находится по адресу: Вологодская область, 

Никольский район, г. Никольск, ул. Советская, д.161. 

  Природно - климатические особенности в Центральной России, к которой 

относится Вологодская область, характеризуется как умеренно-континентальные. Зима 

умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежным покровом, что позволяет уделять 

большое внимание зимним видам спорта. Лето в Средней полосе России теплое, умеренно 
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влажное, с преобладанием переменной облачной погоды. Летние месяцы позволяют 

организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей. 

Территориально, школа находится в удобном географическом месторасположении: 

довольно  близко к  центру города и, в то же время, относительно (в радиусе 1 км) рядом с 

микрорайонами города и сельскими пригородными территориями.  

Образовательное учреждение располагается у южного подъезда к г. Никольску, на 

территории с развитой инфраструктурой,  поэтому наблюдается оживленное движение 

автотранспорта в сторону граничащей с Никольским районом,  Костромской области. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

обучающихся, живущих в других микрорайонах города. 

Микрорайон школы - старая часть города, где большую часть занимает частный 

сектор, но по улице Восточная располагаются и многоквартирные дома.  

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие на территориях, 

закрепленных за  школой Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, 

принимаются при наличии свободных мест. 

 

 

В социальном заказе родители ставят на первое место обеспечение социальной 

адаптации детей, развитие их индивидуальных способностей, профессиональное 

самоопределение.  

В школу приходят дети из других общеобразовательных школ района, не 

усваивающие программы, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также 

проблемы в коллективе и, в связи с этим, испытывающие сложности в обучении и в 

усвоении материала. В образовательном учреждении соблюдены условия получения 

инклюзивного образования детьми: реализуются общеобразовательные программы, а  

также специализированные адаптированные образовательные программы для детей с 

особыми потребностями. По программе «Доступная среда», с 2015 г., в школе 

функционирует «Сенсорная комната», «Логопедический комплекс». Специализированная 

материально-техническая база в сочетании с высоким уровнем профессиональной 

подготовки педагогов позволяет детям с ОВЗ превратить процесс усвоения знаний в 

увлекательную игру, сделать его продуктивным и результативным. 

Уникальность школы состоит в том, что она функционирует как самостоятельная 

единица городской образовательной системы. В школе созданы все необходимые условия 

для обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС 

обустроены и оснащены  

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет через Wi-Fi-соединение. Также в школе 

оснащены специализированным оборудованием 3 кабинета: 

 кабинет психолога («Сенсорная комната», включая комплекс логопеда) -  

оборудование  предназначено для специалистов для проведения коррекционно- 

развивающих занятий.  

 2 кабинета предназначены для реализации проекта «Точка роста» - на их 

базе проводятся занятия по программам дополнительного образования детей. 

Реализуются программы технической и физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Кроме этого, визитной карточкой школы является кадетское направление. Классы 

кадетской направленности успешно реализуют свою деятельность с 2017 г. Соблюдены 

все необходимые условия для создания позитивной образовательно-воспитательной среды. 

В вопросах воспитания сделан акцент на гражданско-патриотическое  и спортивно-

оздоровительное воспитание детей. Программы дополнительного образования социально-

педагогической направленности «Я -  кадет», внеурочной деятельности «Строевая 

подготовка» реализуют офицеры  - наставники, профессиональные военные в отставке, 

иные программы дополнительного образования   - профессиональные педагоги 

дополнительного образования.  
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В школе успешно реализованы и реализуются крупные культурно-массовые проекты 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического направления: например, МАМА-

ФЕСТ  - 2018 (интернет фестиваль, посвященный Дню матери в РФ – охват участников 

более 600 человек), «Учителя-ветераны, «Дети войны» – последние свидетели событий 

Великой Отечественной войны»(2017 г. социально-полезный проект, реализованный, при 

поддержке Правительства ВО – в его результате – создан фильм с одноименным названием 

проекта, напечатаны воспоминания 88 ветеранов категории «дети войны», оформлен 

тематический стенд в школьном музее) 

Уникальность школы подчеркивает и школьный «Музей боевой славы». Его 

открытие было приурочено к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 

экспозициях школьного музея бережно собраны  поисково-исследовательские проекты 

обучающихся и педагогов о ветеранах ВОВ, уроженцах Никольского района, переданы 

сканы писем военных лет, военная форма того времени и т.д. 

 

Особенности социального окружения.  

Школа тесно сотрудничает с  организациями, полезными для проведения 

экскурсионных мероприятий с обучающимися в рамках профориентационного, 

культурного, духовно-нравственного, правового просвещения и т.д., а также 

реализующими работу с обучающимися школы на основе договоров сетевого 

взаимодействия: «Центр традиционной народной культуры», «Районный Дом культуры», 

Центральная библиотека им. Потанина, детская районная библиотека, МБОУ ДОД 

«Никольский ЦДО», «Краеведческий музей им. Яшина», ОМВД России по Никольскому 

району, Администрация Никольского муниципального района, «Никольский хлебозавод», 

«Агрофирма им. Павлова», «Боевое братство», «Детская школа искусств» и т. д. 

 

Особенности контингента учащихся.  

В 1 - 11 классах школы обучается более 600 обучающихся, с каждым годом 

фиксируется количественный прирост, не смотря на то, что количество обучающихся 

старшего звена сокращается.  

 Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются 

задержка психического развития, в одном из классов есть ребенок с инвалидностью  

опорно -двигательного аппарата. 

Поэтому, наряду с Основной образовательной программой начального, основного и 

среднего общего образования, в школе реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы различных нозологий. Кроме того, ежегодно 

разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей. Присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с дивиантным поведением, процент детей, стоящих на различных видах 

учета – небольшой, что позволяет сделать вывод о том, что контингент в большинстве 

своем – благополучный. 

 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

 

 Педагогический состав – в основном, стажисты, с большим опытом педагогической 

практики, но достаточно много и молодых педагогов с  высоким уровнем творческой 

активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются 

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий 

обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 

грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная 



116 

 

116 

 

динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образовательного и 

воспитательного процессов в МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы школы и  классов, разработанные заместителем 

директора по ВР и классными руководителями на основе функционирования системы 

школьного актива, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных 

инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной 

деятельности по развитию школьного уклада;  

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы 

по развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание 

урочной и внеурочной деятельности;  

4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной и внеучебной деятельностью всех 

категорий обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с 

привлечением педагогов дополнительного образования;  

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников, педагогов и родителей; 

− реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу при активном привлечении родителей учащихся; 

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» 

− стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

− условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

− отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности; 

− 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; 

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 
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отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных 

укладом ценностных основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется 

целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс 

воспитания через осмысленные скоординированные педагогические усилия 

воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность 

самих обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей

 среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда раскрывает 

 

ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

 

2.3. Воспитывающие общности (собщества) в школе Основные 

воспитывающие общности в школе: 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение

 помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разных      возрастов, при      возможности

 обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские     общности     также     реализуют     

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются 

системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и 

смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение 

усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 

 

ценности, которые заложены в основу Программы. Требования к 

профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 

 уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 
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 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.5.1. Инвариантные модули 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками,  

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины  

и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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; 
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− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дает 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. 

- Предметная неделя (декада) в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели( десяти дней), содержательно предметная неделя (декада) 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Декада начальной школы», 

«Неделя математики», «Неделя русского языка и литературы»). Предметная декада может 

состоять из защиты проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных (талантливых) 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предметам стимулируют познавательный 

интерес у учащихся. 

 

Модуль « Внеурочная деятельность» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания,  развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

 

 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 



120 

 

120 

 

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 («Школьный спортивный  

клуб»). 

 Трудовая деятельность  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности  обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; 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 
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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, а также 

(при необходимости) - со школьным психологом. 

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- 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 (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и 

учителямипредметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Основные (ключевые) дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. 

  Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
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происходящему в школе.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий,  организуемых педагогическими 

работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные 

мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

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. 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы,касающиеся жизни школы, района, области и страны. 

- проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

 

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. 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения (по итогам четверти, 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 общешкольный совет 

Командиров, Школьное ученическое самоуправление, 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. 

 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
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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 «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-пространственная 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 
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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 (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

• 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 (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Взаимодействие  с родителями (законными представителями)» 

 

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: 

 Деятельность коллегиального органа - Совета школы, участвующего в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Деятельность «родительского лектория», на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 
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обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

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 с целью координации воспитательных усилий  

педагогов и родителей 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие,  чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 

возможности для  самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся 5-11 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.  

 

Самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

На уровне школы: 
- через деятельность выборного коллегиального органа -  Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- через деятельность Совета командиров (лидеров классных активов), 

объединяющего командиров классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и полученияобратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива (Школьного ученического 

самоуправления), инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

- через деятельность творческих «советов дела», отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (командиров класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор творческих дел); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

 Модуль «Профилактика и безопасность»  

 

Модуль реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля 

,представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. 

 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования  

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− Реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил 

здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. 

продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

 

На индивидуальном уровне: 

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие  

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

− Организация психокоррекционной работы. 

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка.  

Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания 

будет более продуктивным при включении учеников в разнообразные формы внеклассной 

и  учебной деятельности 



127 

 

127 

 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат  сотрудничества..  
Социальными партнерами МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» в реализации процесса 

патриотического воспитания обучающихся являются многочисленные организации, как на 

региональном так и на местном уровне.  

 
Систему межведомственного взаимодействия МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» 

выстраивает во всех направлениях воспитательной работы: гражданско-патриотическом, 

профориентационном, в направлении организации дополнительного образования 

обучающихся школы, во взаимодействии с родительской общественностью и т.д. В 

рабочей программе воспитания социальное партнерство очень подробно освещено в 

каждом из модулей, т.к. это очень важный момент в формировании системы внешнего 

взаимодействия школы с социумом. 

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, 
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позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

 

На внешнем уровне: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии  

 встречи с представителями различных профессий 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

  профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной 

профессии;  

 уроки с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют 

себя в данной профессиональной роли;  

 мастер-классы с участием профессионалов; посещение кружков, клубов,  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,  

 дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 

На уровне школы: 

 Проведение профессиональных занятий в рамках тематических курсов 

программ дополнительного образования детей и внеурочной деятельности 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных  

выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой 

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijski

h_otkrytyh_urokov/ и др.),  

прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй 

свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 

На уровне класса: 

 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 

Индивидуальный уровень: 

 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора 

ими профессии. 

 подготовка обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: 

«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера 

услуг» по различным компетенциям Junior; 
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2.5.2. Вариативные модули 

 

Модуль «В будущее – вместе с Россией» 

 

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним из 

основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших ему преодолеть 

трудности и невзгоды была любовь к своей стране, огромное уважение к ее истории и 

культуре, вера в собственные силы и силы общества. Для подрастающего человека – это 

высокое чувство причастности к истории и ответственность за будущее страны, которая 

проявляется в повседневной практике реальными социально-значимыми действиями. 

В Вологодской области сложилась региональная система гражданско-

патриотического воспитания, которая основывается как на общероссийских традициях 

культуры, так и включает в себя региональный компонент патриотического воспитания, 

основанный на плане мероприятий областного межведомственного Координационного 

совета по организации патриотического воспитания граждан, проживающих на 

территории Вологодской области. (Закон Вологодской области «О патриотическом 

воспитании в Вологодской области» от 28.12.2020 г. № 4837-ОЗ) 

 

Задачи: 

 содействовать освоению обучающихся российской национальной культуры 

и формированию уважительного отношения к национальным культурам; 

 продолжить воспитание детей на основе культурных норм и ценностей 

Вологодской области – региона с особой культурой, содействовать приобретению 

позитивного опыта построения национальных отношений, формированию 

«особого русского менталитета»  в условиях региональной и федеральной 

поликультурной среды; 

 продолжить работу по освоению норм и ценностей гражданского общества: 

уважения прав и свобод личности, закона и порядка;  

 формированию гражданской позиции и развитию потребности в ее 

реализации. 

 

Содержание деятельности: 

 

 Организация творческой воспитательной среды по освоению ценностей 

традиционной народной культуры различных этносов России и их взаимодействия. 

 Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 

освоению персонифицированных идеалов культуры – выдающихся людей, 

совершивших подвиги в гражданской и отечественной истории Отечества, в том 

числе подвижников веры, прославленных в лике святых. 

 Проектирование и проведение праздничных событий на ценностных и 

смысловых основаниях традиционной культуры. 

 

 Организация и проведение экскурсий в памятные места, в том числе в 

святые места и места священной памяти народа. 

 Организация праздничных событий в различных формах. 

 Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 

освоению культурного потенциала России, Вологодской области и Никольского 

района, его исторического наследия. 

 Изучение жизни выдающихся людей – жителей России, Вологодской 

области, Никольского района, вклада представителей различных народов в 

создание единого культурного облика страны, области. 

 Организация поисковой и проектной деятельности обучающихся по  

увековечиванию памяти уроженцев Волгодской области, Никольского района – 
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участников  Великой Отечественной войны. 

 Организация социально значимой деятельности, направленной на заботу о 

городе и горожанах. 

 

 

Модуль «Кадетское направление» 

 

Уникальная воспитательная среда модуля «кадетское направление» имеет ярко 

выраженную военно-патриотическую направленность, важную при проектировании 

программы воспитания школьников, для предпрофессионального и личностного 

самоопределения, становления характера и интеллекта, системы взглядов, её важнейших 

социально-психологических характеристик обучающихся. 

Специфические условия воспитательной среды кадетского направления значительно 

отличаются от условий традиционной школы:  

- формирование личности происходит в непростых условиях социального 

уравнивания и подчинения доминирующим аспектам кадетской жизни;  

- отношения «ученик-учитель», свойственные традиционной школе дополнены 

специфическими отношениями, принятыми в военной среде – «командир – рядовой» и 

построены на принципе единоначалия.  

Актуальность разработки собственного вариативного модуля обусловлена, прежде 

всего, спецификой задач и содержания деятельности нашего учреждения, особой 

организацией системы регламентированной жизнедеятельности воспитанников классов 

кадетской направленности с соблюдением воинских ритуалов, выполнением требований 

внутреннего распорядка. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках модуля "Кадетское 

направление" 

через соответствующие виды и формы деятельности на внешкольном и школьном 

уровнях,в классных коллективах и на индивидуальном уровне через: 

• военизированный уклад жизни,  

• военные учебно-тренировочные сборы и походы, занятия строевой и спортивной 

подготовкой,  

• Военные церемониалы позволяют кадетам интегрировать свое интеллектуальное и 

физическое развитие, организовать в классе интересную, событийно насыщенную и 

личностно развивающую совместную деятельность детей и взрослых (педагогов, 

родителей, законных представителей) не просто обеспечивает участие воспитанников в 

отдельных мероприятиях, а определяет среду и условия обучения и воспитания. 

Воспитывающий эффект данного модуля заключается в решении специфических 

воспитательных задач кадетского образования: 

− формирует личность кадета и демонстрирует место, занимаемое им в воинском 

коллективе; 

− мотивирует самодеятельность, основанную на усвоении специальных способов 

получения знаний из различных источников информации; 

− создает условия для формирования кадета как лидера воинского коллектива; 

− развивает способность к осознанию своей уникальности, самоопределению и 

самореализации, готовности нести ответственность не только за свои поступки, но и за 

поступки товарищей; 

− пропагандирует здоровый образ жизни; 

− мотивирует к личностному росту, конкурентоспособности. 

 

 

. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения -это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 
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инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать,  

умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь,  оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы и др.); 

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении; 

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

В МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» действуют следующие основные детские 

объединения: 

 Команды ШУС (Школьного Ученического самоуправления) и  РДШ (Штаб 

Российского Движения Школьников) 

 ВВПОД Отряд «ЮНАРМИЯ» 

 Волонтерский отряд «Неравнодушные» (подробнее в модуле «Волонтерская 

деятельность») 

 Отряд ЮИДД (юные инспектора дорожного движения) 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно - государственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан для 

реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно - практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами школы;  

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного  

лагеря. 

Штаб первичного отделения, юнармейского отряда «ЮНАРМИЯ» 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения  «Юнармия» в своей 

деятельности реализует функции: 

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, 

конкурсов, Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче 

норм ГТО; 
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 организация работы в школьном музее Боевой Славы  

 проведение поисковой работы; 

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность;  

 организация участия во Всероссийских акциях через группы в 

социальных сетях; 

 представление юнармейцев на награждение. 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 

малых педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

 оформление уголка безопасности и права; 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, 

соревнований  

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса командиров, представляющих интересы класса в  

общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с  

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность Совета командиров, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих  

функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований,  

акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Совете школы, штабе РДШ, 

штабе ЮО «ЮНАРМИЯ» ВВПОД «Юнармия», советах профильных отрядов; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Совета командиров на сборе обучающихся и Совете 

Школьного ученического самоуправления школы. 

 

На индивидуальном уровне через: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления 

класса и школы; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке 

деревьев и саженцев, разбивке цветников; 

 Участие в работе Советов  по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

 Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном 

лагере,  

юнармейском палаточном лагере, рейдах ЮИД с сотрудниками ГИБДД. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах осуществляется через листы достижений и книжки 

юнармейца. 
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Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

 

Психолого-педагогическое сопровождение организовано с целью предупреждения 

возникновения социальных, учебных, психологических и медицинских проблем 

подростков, оказания помощи в социализации детей и включает оказание консультативной 

помощи педагогам, родителям, учащимся, а также проведение социально-

психологического, профориентационного тестирований с целью выявления определенных 

склонностей характера, специфических особенностей личности  несовершеннолетних, 

обучающихся в школе.  

Работа психолого-педагогического сопровождения школы происходит в рамках 

проведения воспитательных мероприятий в вариативных формах: диагностики, 

анкетирование, инструктажи, классные часы, викторины, совместная игровая 

деятельность, просмотры видеороликов и т.п.  

В образовательном учреждении соблюдены условия получения инклюзивного 

образования детьми: реализуются общеобразовательные программы, а  также 

специализированные адаптированные образовательные программы для детей с особыми 

потребностями. По программе «Доступная среда», с 2015 г., в школе функционирует 

«Сенсорная комната», «Логопедический комплекс». Специализированная материально-

техническая база в сочетании с высоким уровнем профессиональной подготовки педагогов 

позволяет детям с ОВЗ превратить процесс усвоения знаний в увлекательную игру, 

сделать его продуктивным и результативным. 

 

Модуль «Дополнительное образование» (включая центр «Точка роста») 

 

Данный модуль реализуется, в основном, на базе центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» является общественным пространством МБОУ 

«СОШ № 2 г. Никольска», осуществляющей образовательную деятельность по 

программам дополнительного образования детей и основным общеобразовательным 

программам направлен на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Также в модуль входят лицензированные программы физкультурно-спортивного 

направления: «Волейбол», «Зарничник», которые ведутся в спортивном зале школы с 

применением спорт-инвентаря. 

Центр «Точка роста» выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

Работа центра организуется по Программе «Точка роста» 

Основные цели модуля: 

• Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения обновленного содержания 

преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

• Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся. 

• Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 

• Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей. 

• Содействие развитию шахматного образования. 



134 

 

134 

 

• Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную 

деятельность, различные программы дополнительного образования детей. 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 

На внешкольном уровне:  

• с 2023 г. школа является опорным центром волонтерской деятельности в 

Никольском муниципальном округе. 

Участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

 

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды : 

1. «Неравнодушные», который ведет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

1.1. Эколята – молодые защитники природы - работа по озеленению классных 

кабинетов для сохранения здоровья школьников, работа по благоустройству пришкольной 

территории, поддержание школьной «эко-тропы» (создание кормушек для птиц, подкормка 

в холодное время года) 
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1.2. ЗОЖ – пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек 

1.3. Поисковая деятельность – сбор, оформление, хранение информации в 

школьном музее, встречи с ветеранами, запись воспоминаний, составление историй 

реликвий, уход за воинскими захоронениями, встречи с родителями погибших героев-

афганцев и бывших выпускников школы, погибших в иных горячих точках (Сирия, Чечня, 

Дагестан). 

1.4. Клуб «Правовик» - пропаганда законопослушного поведения, правовое 

просвещение младших школьников, участие в правовых викторинах, конкурсах, 

проведение исследований по праву, создание социальных видеороликов. 

2. Отряд «ЮНАРМИЯ» (Юнармия) – участие в патриотических мероприятиях. 

3. Отряд ЮИДД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части 

пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками, 

патрулирование на перекрестках возле школы, участие в городских соревнованиях отрядов 

ЮИДД «Безопасное колесо» (сентябрь, апрель). 

6. Отряд «Юные пожарные»  – пропаганда безопасного обращения с огнем, 

изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть, 

соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, участие в региональных конкурсах 

ДЮП. 

 

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу работы, своего 

руководителя, свою символику, деятельность отряда отражается на информационных 

стендах школы, на сайте школы на страницах Доброволец.РФ, в социальных сетях и 

средствах массовой информации. Ученическое самоуправление координирует 

деятельность волонтерских отрядов. Представители РДШ входят в состав волонтерских 

отрядов и ученического самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает 

эффективное взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для 

успешного решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

На индивидуальном уровне участие в волонтерской деятельности стимулирует 

каждого ее участника на воспитание в себе чувств патриотизма, уважения к своей Родине, 

старшему поколению, к обществу,  воспитывает чувство милосердия, доброты, бережного 

отношения к природе, школе, окружающему миру. 

- участие в мероприятиях отряда, к которому принадлежит данный участник 

 

Модуль «Школьные Медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

− - школьный медиацентр (медиастудия) «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» – созданная 

из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

наиболее значимых и интересных школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

ипедагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

всоциальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 
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- школьная киностудия (студия Видеомонтажа), в рамках которой создаются 

ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

-Школьный канал на хостинге YouTube – куда размещаются продукты творческой 

медиа-деятельности: ролики, видео-фильмы и т.д. 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа 

 

Модуль «Школьный музей» 

 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом 

способствуют материалы школьного музея.  

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям 

обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у 

жителей города, выпускников школы и т.д. 

 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу.  

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. В совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается 

школьная символика, которая используется в повседневной школьной жизни, при 

проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. 

Основными экспозиционными разделами школьного музея МБОУ «СОШ № 2 г. 

Никольска» являются: письменные воспоминания в рамках социально-значимого проекта 

«Учителя-ветераны, дети войны – последние свидетели событий Великой Отечественной 

войны», «Учителя – участники ВОВ», «Школа: вчера, сегодня, завтра...».  

Обучающиеся школы принимают участие в организации выставок по основным 

темам «История школы в лицах», «Предметы советского быта», «Была война. Была 

Победа.». 

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея уделяется 

изучению истории города Никольска, в соответствии с чем проектно исследовательская 

деятельность обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, предполагает 

подготовку учениками проектов и исследовательских работ по истории города. 

Модуль «Библиотечное дело» 

 

  Библиотечное дело - 

обеспечение всем членам школьного сообщества равного доступа  

«к книгам и чтению, к информации и информационным технологиям».  

 

  Школьная библиотека  «использует все виды информационных технологий, в том 

числе Интернет, для сбора информации. Школьная библиотека отличается от публичных 

библиотек тем, что она ориентирована в первую очередь на учеников и служит центром и 

координирующим органом для всех материалов, используемых в школе». 

Главной  задачей любой школьной библиотеки  является оказание помощи 

учащимся и учителям в учебно-воспитательном процессе. 
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Без хорошей библиотеки школа не сможет выполнять на высоком уровне свои 

образовательные и воспитательные функции. 

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, необходимые для 

успешного существования в современном информационном обществе, где знания играют 

важнейшую роль. 

Школьная библиотека прививает учащимся потребность в постоянном 

самообразовании, развивает воображение, воспитывает гражданскую ответственность. 

Школьная библиотека является сегодня необходимым звеном образовательной 

среды, т.е. и сама есть та материальная и духовная среда, способная активизировать 

творческую деятельность детей и взрослых. 

 

Школьная библиотека реализует следующие функции: 

1.   Информационная — предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2.  Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

3.  Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся. 

4.  Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных 

целей, сформированных в задачах развития школы-интерната и в образовательных 

программах по предметам. 

 

  Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в районных и областных конкурсах . 

- выполнение библиографических запросов   

- участие в общешкольных мероприятиях. 

- межведомственное, сетевое взаимодействие с учреждениями образования, 

культуры. 

2. Методическая работа: 

1. Активное участие в работе районного методического объединения 

школьных педагогов - библиотекарей. 

2. Чтение периодических журналов, с целью изучения инновационных 

методов работы школьной библиотеки, с дальнейшим применением их в своей 

работе. 

 
3.Работа с книжным фондом: 

   -  Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой сохранности  учебников). 

- Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ. 

- Изучение и анализ использования учебного фонда. 

- Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы 

- Расстановка новых изданий в фонде. Обработка накладных на учебную литературу, 

постановка на учёт новых книг. 
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- Ведение тетради выдачи учебников и дневника школьной библиотеки. 

 

     На внешкольном уровне: 

 участие обучающихся в культурных, развлекательных мероприятиях, 

проводимых ЦРБ им. Г.Н.Потанина, Детским отделом ЦРБ им. Г.Н.Потанина. 

 содействие ЦРБ им. Г.Н.Потанина, Детскому отделу ЦРБ им. Г.Н.Потанина 

в пополнении читательской аудитории. 

На уровне школы: 

 участие обучающихся в общешкольных мероприятиях, проводимых в 

школьной библиотеке.  

 участие обучающихся в подготовке  и проведении литературных 

праздников, конкурсов стихов, в «Неделе детской книги» и т.д.  

На личностном уровне: 

 помощь обучающимся в выборе художественной литературы, исходя из их 

интересов, 

  индивидуальные беседы с обучающимися («Правила поведения в 

библиотеке», «Правила пользования книгой».) 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 
3.1. Кадровое обеспечение 

 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. 

Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий воспитания. С 

одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный воспитательный 

потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение 

педагогических кадров. 

 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении главного результата – качественного образования и воспитания школьников 

играет профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и 

руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 
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В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 

 создание условий самоподготовки педагогов для 

успешности в прохождении аттестации на более   высокую     

квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

  оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. Развитие 

кадрового потенциала. 

 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в области

 воспитания, организация научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых       потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в 

 

экспертизе воспитательных проектов и сетевое взаимодействие 

педагогических работников, в т.ч. с использованием ИКТ. 

 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива: 

 

через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-

практических конференциях     –     от школьных     до региональных 

международных; 

через научно-методические пособия; 

 

через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

умение организовать и анализировать деятельность; 

 

умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в техно-логической 

форме; 

умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;  

способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие      главные направления воспитательной работы; 

проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 



140 

 

140 

 

реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на

 основе диагностики), определившиеся интересы в области 

теории и методики воспитания, а также реальные возможности        для        внедрения        

в практику        рекомендаций педагогической теории и передового 

опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

нормативных документов; 

научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 

знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе. 
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1 Директор школы Басалаева Лилия Михайловна 

2 Заместители 

директора по УР 

Рыжкова Татьяна Владимировна 

Пахолкова Любовь Александровна 

3 Заместитель 

директора по ВР 

Латышева Юлия Сергеевна 

4 Заместитель 

директора по МР 

Вахрушева Наталья Леонидовна 

5 Советник 

директора по ВР 

Сорокина Надежда Петровна 

6 Педагог-

организатор 

Лешукова Лидия Александровна 

Горчакова Юлия Алексеевна 

7 Социальный 

педагог 

Воронина Надежда Александровна 

8 Классные 

руководители 

Коноплева Ольга Алексеевна 

Меньшикова Елена Вадимовна 

Комягина Елена Александровна 

Беляева Елена Петровна 

Пахолкова Любовь Александровна 

Рогозина Светлана Васильевна 

Щукина Ольга Александровна 

Рыжкова Екатерина Михайловна 

Горчакова Юлия Алексеевна 

Пахолкова Нина Юрьевна 

Дресвянина Наталья Николаевна 

Нестерова Валентина Дмитриевна 

Коноплева Людмила Михайловна 

Рыжкова Татьяна Владимировна 

Чегодаева Людмила Николаевна 

Воронина Светлана Николаевна 

Раковец Татьяна Леонидовна 

Киркина Наталья Сергеевна 

Баева Антонина Вениаминовна 

Пахолкова Ольга Ивановна  

Бушманова Наталья Николаевна 

Горчакова Наталья Алексеевна 

Сверчкова Марина Алексеевна 

Воронина Надежда Александровна 

Попова Любовь Петровна 

Рыжкова Светлана Геннадьевна 

Краева Татьяна Леонидовна 

Вахрушева Наталья Леонидовна 

Лобова Валентина Михайловна 

9 Педагог-

организатор ОБЖ 

Ковалев Владимир Георгиевич 

10 Педагоги-

психологи 

Шемякина Ольга Васильевна 

Дубовикова Ольга Анатольевна 

11 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Краева Татьяна Леонидовна 

Воронин Николай Петрович 

Горчакова Юлия Алексеевна 

Щепелин Владимир Николаевич 

Горчакова Наталья Алексеевна 
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Латышева Юлия Сергеевна 

Рогозина Светлана Васильевна 

12 Учителя 

физической культуры 

Краева Татьяна Леонидовна 

Воронин Николай Петрович 

 

13 Педагог-

библиотекарь 

Шилова Светлана Анатольевна 

14 Руководитель 

школьного 

волонтерского отряда 

Дубовикова Ольга Анатольевна 

15 Руководитель 

школьного штаба 

РДШ 

Сорокина Надежда Петровна 

 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания осуществляется на основании следующих локальных актов: 

Основная общеобразовательная программа образования; 

Учебный план; 

Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

Рабочие программы педагогов; 

 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в образовательном учреждении). 

3.3. Требования к условиям работы с детьми

 с особыми образовательными потребностями 

 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ,

 из социально уязвимых групп (например, воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня      их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
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использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов,

 организацией совместных форм работы воспитателей,       

педагогов-психологов, учителей-логопедов,       учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной

 успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,

 качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся,      преодолевать

 межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей     

(законных     представителей)     обучающихся,     представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с 

 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 
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письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательныхдел,

 мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного 

 

общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по
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 воспитательной работе, советником директора по воспитательной 

работе,     с     последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения 

информации о результатах     воспитания, социализации     и     саморазвития     обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими

 работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений;  работы 

школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 
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III Организацтонный раздел 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

   

Учебный план начального общего образования муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольска" 

(далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольска", 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 классе 

- 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

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

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, 

за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 
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 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Никольска"  языком обучения является Русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» является безотметочными и оценивается 

«зачет» или «незачет» по итогам года.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Никольска".  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 
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Учебный  годовой  план  МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» 

 на  2023 – 2024 учебный год  в 1-4 классах, 

реализующих  ФГОС   НОО (для  5- дневной  учебной недели с изучением родного 

языка). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

 Классы I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

 Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознани

е и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительн

ое искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Итого:      

Русский язык и 

литературное чтение. 

Литературное 

чтение 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5(6)-дневной учебной неделе 

661 715 715 715 2806 
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Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка) 

на 2023-2024 учебный год 

Предметная область Учебный предмет 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 21 23 23 23 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 
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3.2 План внеурочной деятельности НОО 

 

Учебный план внеурочной деятельности НОО 

МБОУ «СОШ № 2 г.Никольска» 

1-4 классов на 2023-2024уч. год 

 

 

Модель курса  

 

Курсы 

Класс, количество часов В

с

е

г

о 

1 

а 

1 

б 

2 

а 

2 

б 

2 

в 

3 

а 

3 

б 

3 

в 

 4 

а 

4 

б 

4 

в 

 11 

 

 

Инвариа

нтн ая часть 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

 

 «Функциональная 

грамотность» 

  1 1 1 1 1 1  1 1 1  

«Истоки»   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

«Азбука истоков» 1 1            

Вариативная часть (по выбору) 

Преобладание 

 

учебно- 

познавательн

о й 

деятельности 

«Учись учиться» 1 1            2 

Преобладание 

деятельности 

ученических 

сообществ и 

воспитатель- 

ных 

мероприя- 

тий 

«Лепка» 1              

 

 

 

 

«Клуб изобретателей»  1            

«Страна здоровья»   1 1 1     1    

«Школьный театр»     1         

«Путешествие в мир 

профессий» 

     1  1  1 1 1  

«Орлята России» 1  1 1  1     1 1  

«Творческая мастерская: 

календарь событий » 

       1      

«Умелые руки»  1            

«Строевая подготовка» 

 

      1       

«Ритмика»       1        

Итого: 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5  55 
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                       3.3 Календарный учебный график. 

 

                      Календарный учебный график  на 2023-202 учебный  

                                      год для ООП начального общего образования 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24  мая 2023 года (для 1-4 классов) 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дат

а 

Продолжительность 

Начало Окончани

е 

Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.202

3 

03.11.2023 9 46 

II четверть 13.11.202

3 

27.12.2023 7 33 

III четверть 11.01.202

4 

22.03.2024 9 45 

IV четверть 01.04.202

4 

24.05.2024 8 38 

Итого в 

учебном году 

33 162 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дат

а 

Продолжительность 

Начало Окончани

е 

Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.202

3 

03.11.2023 9 46 
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II четверть 13.11.202

3 

27.12.2023 7 33 

III 

четверть 

11.01.202

4 

22.03.2024 10 50 

IV 

четверть 

01.04.202

4 

24.05.2024 8 38 

Итого в 

учебном году 

34 167 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулярный 

период 

Дат

а 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окон

чание 

Осенние каникулы 04.11.202

3 

12.11.2023 9 

Зимние каникулы 28.12.202

3 

10.01.2024 14 

Дополнительные 

каникулы 

(для 1 класса) 

17.02.202

4 

25.02.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.202

4 

31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 

 

31.08.2024 99 

Праздничные и нерабочие дни дни ( 4 ноября, 23,февраля, 8 

марта,29,30 апреля 

,1мая,9,10 мая) 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в апреле - мае 2024 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 
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Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 24 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 

8 учебных недель (для 1-4 классов); II четверть – 8 учебных недель 

(для 1-4 классов); III четверть – 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 8 учебных 

недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по     окончании     I     четверти     (осенние     каникулы)     –     9     календарных     дней (для 1-4 классов); 

по     окончании     II     четверти     (зимние     каникулы)      –     9     календарных     дней (для 1-4 классов); 

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); 

по    окончании    III    четверти    (весенние     каникулы)     –     9     календарных     дней (для 1-4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока         не          должна          превышать          45          минут, за    исключением     1     класса     и     

компенсирующего     класса,     продолжительность     урока в которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут, за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в    течение     учебной     недели,     

при     этом     объем     максимально     допустимой     нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся   1-х   классов   –   не   должен   превышать   4   уроков   и   один   раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся   2-4   классов   –   не   более   5   уроков   и   один   раз   в   неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение      в     первом      полугодии:     в      

сентябре,      октябре      –     по      3      урока      в     день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 

минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
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Занятия     начинаются     не     ранее      8      часов     утра      и      заканчиваются      не      позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и   внеурочной)   и   плановых   перерывов   при   получении   образования   для   отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

 

2023 - год педагога и наставника России  

2024 - год 300-летия российской науки  

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы. Перечень 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования, дополняется и редактируется планом-сеткой воспитательной работы. 

 

Источники: 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/162/dqb7lenyuly0xc73bkrca41saifd9mcx.pdf 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/0f0ed230411dbb3624a9c05088fa8b60/download/6087/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

  

https://институтвоспитания.рф/upload/iblock/162/dqb7lenyuly0xc73bkrca41saifd9mcx.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/0f0ed230411dbb3624a9c05088fa8b60/download/6087/
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Дела  

  

Классы   

Ориентирово

чное время 

проведения  

  

Ответственные  

 

          I ЧЕТВЕРТЬ 

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День рождения школы 

 

1-4 17 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Советник по ВР 

Классные руководители 

День первоклассника («Посвящение в первоклассники») 1-4 октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Международный день учителя ( по отдельному плану) 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Международный день школьных библиотек 1-4  25 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет  

1-4 30 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День народного единства (по отдельному плану) 1-4 4 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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                                                                                                                     II ЧЕТВЕРТЬ 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

1-4 8 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 27 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День государственного герба РФ 1-4 30 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Советник по ВР 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

1-4 3 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Советник по ВР 

Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России  1-4 5 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Советник по ВР 

Классные руководители 

День героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Советник по ВР 

Классные руководители 

День Конституции РФ   
Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

1-4 12 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

День принятия Федеральных законов о государственных 

символах РФ 

1-4 25 декабря Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем школу» 1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  
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Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:  «Здравствуй, новый 2024 

год!» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

 

             III ЧЕТВЕРТЬ 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркнау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

1-4 27 января Заместитель директора 

по ВР 

Советник по ВР 

Классные руководители 

81 год со дня победы ВС СССР на армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

1-4 2 февраля Заместитель директора 

по ВР 

Советник по ВР 

Классные руководители 

Декада начальной школы 1-4 февраль Заместители директора 

по УВР,  по ВР 

Классные руководители 

День российской науки (8 февраля) 1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества 

1-4 15 февраля Заместитель директора 

по ВР 

Советник по ВР 

Классные руководители 

«Неделя здоровья и спорта» 1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2024!» 
1-4 февраль Учителя физической 

культуры 
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Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта) 

1-4 март Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Международный женский день 

(8 марта) 
1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

                  IV ЧЕТВЕРТЬ 

День космонавтики (12 апреля) 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

 

1-4 12 апреля Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны (день 

принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР № 39 

«О мерах наказания для немецкофашистских злодеев, 

виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского 

населения и пленных красноармеицев, для шпионов, 

изменников Родины из числа советских граждан и для их 

пособников») 

1-4 19 апреля Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 
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Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

(по отдельному плану) 

Акции «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой. Выпускной вечер 4 май Классные руководители 

Итоговые линейки 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиро

вочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным рабочим программам учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное время 

проведения  

  

Ответственные  

 

                           I ЧЕТВЕРТЬ 
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Организационное совещание «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных руководителей 1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг посещаемости  учащимися библиотечного 

фонда школы 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния документа 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

 

                       II ЧЕТВЕРТЬ 

Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 

1-4 ноябрь Заместители директора 

по УР и ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 
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Школьный семинар для классных руководителей по 

проблемам воспитания с привлечением специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 

1-4 декабрь Классные руководители 

 

                           III ЧЕТВЕРТЬ 

Проведение расширенного МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  
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время проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся: 1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 

1-4 март Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Организатор ОБЖ 

 

                  IV ЧЕТВЕРТЬ  

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, полного 

анализа деятельности классного руководителя, 

постановка целей и задач на следующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 
 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

1-4 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 
1-4 май Классные руководители  

Заместитель директора по ВР 
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Тематические консультации для классных 

руководителей:  

 изучение государственных символов 

Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы 

с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с правоохранительными 

органами 

 тематика и методика проведения 

классных часов 

 анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Участие классных руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной работы классных 

руководителей и школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. образования» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 
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Прохождение курсов повышения квалификации для 

педагогов - классных руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов дополнительного 

образования 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в районе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УР 

Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, посвящённых 

учебным предметам с последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УР 

  Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВ 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное время 

проведения  

  

Ответственные  

«Разговоры о важном» 1-4 Еженедельн

о, пн, 1 урок 

Классные 

руководители 

«Истоки»/»Азбука истоков» 1-4 Еженедельн

о, 1 час 

Классные 

руководители 

«Учись учиться» 1 Еженедельн

о, 1 час 

Классные 

руководители 
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«Функциональная грамотность» 2-4 Еженедельн

о, 1 час 

Классные 

руководители 

Орлята России» 1 А, 2 А, 2 Б, 3 

А, 4 Б, 4 В 

Еженедельн

о, 1 час 

Советник по ВР 

«Путешествие в мир профессий» 3-4 Еженедельн

о, 1 час 

Классные 

руководители 

«Страна здоровья» 2-4 Еженедельн

о, 1 час 

Классные 

руководители 

«Мир школьного театра» 2 В Еженедельн

о, 1 час 

Классный 

руководитель 

«Страна мастеров» 1 А Еженедельн

о 1 час 

Классный 

руководитель 

Творческая мастерская «Календарь событий» 3 В Еженедельн

о, 1 час 

Классный 

руководитель 

«Радуга» 1 Б Еженедельн

о 1 час 

Классный 

руководитель 

«Клуб изобретателей» 1 Б Еженедельн

о 1 час 

Классный 

руководитель 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное время 

проведения  

  

Ответственные  
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Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности школы: 

 Участие родителей в формировании 

Совета школы; 

 Родительский лекторий 

 Размещение информации различной 

направленности о работе ОО на официальных ресурсах в   

ИТС Интернет 

 

 

 

 

 

 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 
Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 
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Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МБОУ «СОШ № 2 г. 

Никольска» с изменениями и дополнениями. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, социологов , работников 

МВД, прокуратуры и др. 

 Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, профориентации и 

др. 

 Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки стратегии 

совместной деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 
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Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных и внеклассных занятий 

1-4 по плану 

школы  

Заместители директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия в 

семье 

 О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Контроль работы  классных  родительских комитетов, 

Совета школы 
1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов классов и школы: 

 Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного поведения 

детей  в рамках родительского всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 
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Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в «Едином дне профориентации» в школе 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР ответственный за 

проф.работу 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя информатики 

Организация тематических классных часов   1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии наших 

родителей»   

1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление информационных листов о профессиях 

родителей 

1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия Никольского района ( очных и заочных) 

1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное время 

проведения  

  

Ответственные  
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I ЧЕТВЕРТЬ 

Организация социально-психологической работы школы: 

 Утверждение планов работы социального 

педагога 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на сохранение и улучшение 

социального климата в школьном коллективе 

Составление социального паспорта школы на основании 

социальных паспортов классов 

1-4 август-

сентябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Районная акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов на стендах в 

холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на городских 

улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Правила дорожного движения – закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: школьный 

этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в школу и домой», 

создание индивидуальных маршрутов учащихся 

1-4 август-

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители  
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Декада информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

«Неделя безопасности» детей  и подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке детей и 

подростков к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций (1-4 классы) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Областной проект «Лаборатория безопасности» 1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Оперативно – профилактическое мероприятие 

«Школа»: 

Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внешнего вида  и 

готовности к занятиям. 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Сбор информированных согласий от вновь прибывших 

детей на работу с педагогом-психологом 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Посещение уроков в 1-ых классах  1-4 с 20 сентября Педагог-психолог 

Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ (по отдельному 

плану) 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Уточнение списков опекаемых детей, детей, состоящих на 

учете 

1-4 сентябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Психолого-педагогический консилиум 1-4 сентябрь Педагог-психолог 

администрация 
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Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых правилах безопасности в 

Интернет» (1-4 классы) 

1-4 30 октября Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

                  II ЧЕТВЕРТЬ 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой грамотности» 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации. Конституция – основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

III ЧЕТВЕРТЬ 
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Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися 
«Безопасность в интернете» Профилактическая беседа

 безопасность. Административная и уголовная 

ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

                    IV ЧЕТВЕРТЬ 

Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной безопасности 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

 

                 В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Поддержка неполных, многодетных и малообеспеченных 

семей: 

 Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, помощи в 

трудных жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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Участие в мероприятиях  профилактической 

направленности 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие в районных и городских Круглых столах, 

посвящённых здоровьесберегающим технологиям 
1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Совместная деятельность  по формированию навыков 

здорового образа жизни, коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового питания 

школьников 

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение девиантного 

поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и коррекция дальнейшего 

поведения 

 Организация Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по предотвращению 

правонарушений 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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 Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

Совет профилактики (по отдельному плану) 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Служба медиации (по отдельному плану) 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Областная заочная школа «Социально-педагогической 

направленности «Молодой предприниматель 1.0» 
1-4 сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Модуль «В будущее - вместе с Россией»  

(Тематические мероприятия, конкурсы и олимпиады, рекомендованные Министерством Просвещения РФ, Департаментом 
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Образования ВО) 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное время 

проведения  

  

Ответственные  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

1-4 3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Областная патриотическая экспедиция «Моя Родина – 

Вологодчина» 

1-4 Январь -

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

Учителя-предметники 

Областная акция «Я – гражданин Российской Федерации» 1-4 Январь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Областная комплексная спартакиада обучающихся ОО 

ВО 

1-4 Январь-

декабрь 

Учителя физкультуры 

Заочная школа естественно-научной направленности «К 

вершинам мастерства» 

1-4 Январь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Заочная школа туристко-краеведческой направленности 

«Тайны земли Вологодской» 

1-4 Январь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 
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Областной очно-заочный конкурс «Детский 

компьютерный проект» 

1-4 Январь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 

основам православной культуры для школьников 

1-4 Январь -

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Региональный этап Всероссийской  краеведческой 

олимпиады «60 параллель» 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Олимпиада школьников союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность» 

1-4 Сентябрь -

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областной этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 

1-4 Сентябрь -

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областной конкурс IT-проектов «В единстве наша сила!» 1-4 Сентябрь-

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областные Ферапонтовские чтения 1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областной фестиваль традиционной народной культуры 

«Покровские встречи» 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областной конкурс «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

1-4 Октябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 
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Областной конкурс «Рождество Христово – вечной жизни 

свет!» 

1-4 Октябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытие 2030» 

1-4 Октябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областная профильная смена «Молодой предприниматель 

1.0» 

1-4 Октябрь-

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областной фестиваль «Молодой предприниматель 1.0» 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областные Дмитриевские чтения 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областные соревнования по скалолазанию среди 

обучающихся образовательных организаций 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областная математическая олимпиада на приз 

Губернатора области 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областная олимпиада школьников по информатике на 

приз Губернатора области 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Всероссийский проект «Эколята –молодые защитники 

природы» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 
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Заочный региональный конкурс творческих 

профориентационных проектов «Шаг в будущее» 

1-4 Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областной детский фестиваль «Роботенок» 1-4 Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Областной конкурс исследовательских работ по 

краеведению «Первое открытие» 

1-4 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники  

Областные соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «Подснежник» 

1-4 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР 

Учителя начальных 

классов 

Областные чтения по фольклору и этнографии 1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя начальных 

классов 

Торжественное мероприятие, посвященное вручению 

премии Губернатора области «Юные таланты Вологодчины» 

1-4 Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя начальных 

классов 

Региональный этап Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций 

1-4          Декабрь  Заместитель директора 

по ВР 

Учителя начальных 

классов 

Международный день инвалидов 

(3 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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День Героев Отечества 

(9 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

Международный день памяти жертв Холокоста. День 

снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, посвящённое Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

ОБЖ 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской юношеской книги 1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 
1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Мероприятия по  антитеррористическому просвещению ( 

по отдельному плану) 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Мероприятия по патриотическому воспитанию (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 
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Модуль «Волонтерство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное время 

проведения  

  

Ответственные  

Акция «Чистое будущее – в чистом настоящем» 1-4 сентябрь, 

апрель 

Советник школы по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные руководители 

Эколого-благотворительный проект «Крышечки 

ДоброТы» 

1-4 ноябрь Советник школы по ВР 

Классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

1-4 январь, апрель Советник школы по ВР 

Классные руководители 

Акция «Свеча памяти». 

 
1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Районная акция 
«Подарок солдату» 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа по реализации городской Концепции развития 

социального добровольчества: 

 Участие в добровольческих акциях района 

и города 

 Участие в волонтёрском движении школы, 

района и города 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

Модуль  «Внешкольные мероприятия» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное время 

проведения  

  

Ответственные  
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Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики 

1-4 В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в 

соответствии с  

планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в 

соответствии с  

планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в работе школьной медиа-студии «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и значимым событиям школы. 

1-4 в течение 

учебного года 
Классные руководители 

Участие в творческих конкурсах и мероприятиях, 

посредством школьных медиа: Школьный канал на интернет 

хостинге You Tube, оф. группе школы  в ИТС Интернет 

1-4 в течение 

учебного года 
Классные руководители 
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3.5 Характеристика условий реализации программы НОО  

 

Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования, в т.ч. 

адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,  общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников 

организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
-  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

-  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации; 

-  непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления,  а  также  прав,  ответственности  

и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные 

в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 
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основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников  

образовательных  организаций,  находящихся  в ведении субъекта Российской  Федерации,  муниципальных  и  

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, может 

оформляться следующим образом: 

 

 

 

 
Категория 
работников 

Подтверждение 
уровня квалификации 

документами об 
образовании 

(профессионально
й переподготовке) 

Подтверждение уровня 
квалификации 
результатами 
аттестации 

  на 
соответс
твие 
занимае
мой 
должнос
ти 

квалифика
ционная 
категория 

Педагогические 
работники 

19 2 1

7 

Руководящие 

работники 

3 0 3 

Иные работники 3 0 3 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации 
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основной образовательной  программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС начального общего образования: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения  необходимого квалификационного уровня педагогических 

работников,  участвующих  в разработке и реализации основной  образовательной  программы  начального общего 

образования, является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются методическими 

объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы НОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 
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• способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

2) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В МБОУ «СОШ№2 г.Никольска» психолого- педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

Специалисты, 

сопровождающие 

образовательный процесс 

Фактич

еское 

количество 

специалистов 

Квалифи

кационн ая 

категория 

Стаж 

работы в 

должности 

Шнмякина Ольга 

васильевна 

– 
педагог-психолог 

 

1 

 

         высшая 

 

 

Воронина Надежда 

Александровна – 
социальный педагог 

 

1 

 

      высшая 

 

 

 

 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательной 

организацией обеспечивается психолого- педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической

 компетентности всех участников образовательных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и

 психического здоровья обучающихся; 

—поддержка  и  сопровождение  детско-родительских  отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с

 учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарённых детей; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
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—поддержка  детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной  среде; 

—развитие психологической культуры в области использования  ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и 

социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; обучающихся с ОВЗ; 

педагогических работников образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, 

на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы  используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться 

на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 п/п Вид работы Услов

ия 

проведения 

Сроки 

проведен 

ия 

Предполагаемый 

результат 

1. Диагностик

а адаптации 

первоклассников 

к учебному 

процессу. 

Тестирован

ие, наблюдение, 

экспертный опрос 

учителей, 

родителей 

Ноябрь Изучение течения 

адаптации, выявление 

дезадаптированных 

детей, оказание 

психологической 

помощи 

2. Стартовая 

диагностика 

первоклассников 

ФГОС НОО 

Тестирован

ие, экспертный 

опрос учителей 

октябрь Определение 

стартового уровня 

развития УУД 
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3. Диагностик

а по программе 

сопровождения 

ФГОС НОО 

Тестирование Март, 

апрель 

Определение 

уровня личностных 

УУД. 

2,3,4 классы 

4. Диагностик

а обучающихся 

испытывающих 

трудности в 

школе 

Тестирование Январь, 

май 

Выявление 

причин трудностей. 

Составление 

заключений на ПМПК. 

 

-  консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

№

 

п/п 

Вид работы Услов

ия 

проведения 

Сро

ки 

проведени 

я 

Предполага

емый результат 

1. Развивающ

ие занятия с 

первоклассника

ми по 

программе 

«Ска 

Груп

повые 

занятия 

В 

течение 

года 

Развитие 

эмоционального интеллекта 

младших школьников, 

развитие навыков 

общения с чувствами, 

разви- 

 

 зочная страна»,     тие самопознания. 

 

Занятия в 

сенсорной комнате. 
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2. Индивидуал

ьные занятия с 

учащимися 

начальных 

классов, 

испытывающими 

трудности в 

обучении и 

поведении 

Индиви

дуаль ные 

занятия 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение ребенка, 

помощь родителям, 

учителям, разработка 

рекомендаций, игр или 

упражнений для развития 

псих. 

Процессов. 

 

Занятие в 

сенсорной комнате. 

3 Коррекцион

но- развивающие 

занятия с 

учащимися с ОВЗ 

Индиви

дуаль ная 

работа 

В 

течение 

года 

Психологическое 

сопровождение учащихся с 

ОВЗ (дети-инвалиды, ЗПР 

АОП 5.2, 7.1, 7.2 и 8.2) 

 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации   образовательной   программы НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования бюджетного 

(автономного) учреждения  осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в  соответствии  с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом 

формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по  реализации 
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программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере  дошкольного,  начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение  выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 

-  расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

-  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 
общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 
норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых  на  оплату  

труда  и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа 



193 
 

193 

 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней  заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
Формирование фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности  образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика  учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

-  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно- вспомогательного и иного персонала; 

-  соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты труда; 

-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в  своих  локальных  нормативных актах. 
Взаимодействие осуществляется: 
- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

-  за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности,  включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, определённым Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662  «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере  

дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое  обеспечение  выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего  образования определяет нормативные затраты субъекта Российской  Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 

в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании  в  Российской  Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 
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3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО 

 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно- коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

-  учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной организации; 

-  учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

-  фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно- популярная литература, 

справочно-библиографические и  периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно- коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. Функционирование ИОС требует наличия в 

образовательной организации технических средств и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

-  достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

-  доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

-  доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

-  организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, 

моделей с цифровым управлением и обратной связью); 
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-  реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

-  включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- исследовательскую деятельность; 

 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

-  проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС 

для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды может быть осуществлено 

по следующим параметрам: 

 
№ 
п/п 

 

Компоненты ИОС 

 

Нал
ичие 

компонен
тов ИОС 

Сроки создания 

условий 
в соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО 

1 Учебники по всем 
учебным предметам на 
языках обучения, 
определённых 

учредителем 
образовательной 
организации 

1

00% 

 

    2 Учебно-наглядные 

пособия 

+  

    3 Технические средства, 
обеспечивающие 
функционирование ИОС 

+  
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   4 Программные 

инструменты, 
обеспечивающие 

функционирование ИОС 

+  

     5 Служба технической 

поддержки 

+  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

- параметры качества обеспечения образовательной  деятельности. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы НОО 

Материально-техническая  база  образовательной  организации  обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения 

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. № 966, а также  соответствующие  приказы  и  методические рекомендации, в том числе: 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и  молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

-  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении 
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перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

-  аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, 

ст. 

2432); 

-  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 

2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
- входная зона; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических  работников; 

-  учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, 

иностранными языками; 

-  библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем; 
- актовый зал; 
- спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная  площадка); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 
- административные  помещения; 
- гардеробы, санузлы; 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. Состав и площади учебных 

помещений предоставляют условия для: 

-  начального общего  образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного  процесса; 

-  размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 
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дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный; 

- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными  ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории 

разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

- многофункциональное  устройство/принтер,  сканер,  ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 
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Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся   инструктивно-методическими  материалами  по  использованию 

их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей 

программой. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации 

питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие 

безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

- необходимости и достаточности; 

-  универсальности, возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

-  гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 
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