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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» начальное общее образование относится к 

основным образовательным программам (наряду с образовательной 

программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует 

первый этап школьного обучения.  

Программа начального общего образования, созданная  МБОУ «ООШ 

с. Энмелен», является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность МБОУ «ООШ с. Энмелен»  в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, и разработана в соответствии с 

ФГОС и ФООП НОО. 

Программа составлена с учётом особенностей социально - 

экономического развития ЧАО, специфики географического положения, 

природного окружения, этнокультурных особенностей и истории ЧАО; 

конкретного местоположения  МБОУ «ООШ с. Энмелен». 

Целями реализации программы НОО, в соответствии с целями 

ФОП НОО, являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

федеральным учебным планом 

3.2 План внеурочной деятельности(в соответствии с федеральным 

планом внеурочной деятельности) 

279 

3.3 Календарный учебный график (в соответствии с федеральным 

календарным учебным графиком) 

282 

3.4 Календарный план воспитательной работы 286 

3.5 Система условий реализации программы начального общего 

образования 

293 

    3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования   

296 

   3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

303 

   3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

312 

3.5.4 Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

317 

3.5.5 Материально-технические условия реализации основной           

образовательной программы   

325 

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 326 



каждого  гражданина  РФ,  достигшего  возраста  6,5 -  7 лет, на 

получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов НОО, отражённых в обновленных ФГОС 

НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего 

образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, 

успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и под- держке педагогов. 

4. Возможность для коллектива  МБОУ «ООШ с. Энмелен» проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

      Достижение поставленных целей реализации ООП предусматривает 

решение следующих основных задач: 

    1. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

   2.  Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

   3. Становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

   4.  Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

   5.  Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

    6.  Обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;                        

 7.  Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

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

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

    8.  Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

    9.  Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

   10. Использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  



   11. Предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

   12.  Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города. 

        Создавая программу начального общего образования,  МБОУ «ООШ с. 

Энмелен» 

  учитывает следующие принципы её формирования 

    Принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе, с учетом ФОП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 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). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на 

начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и нормативов. 

  В  программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива  МБОУ «ООШ с. Энмелен», 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди 

механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные 



результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры (к примеру, музея, библиотеки, ДК). Эффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

Общая характеристика ООП НОО 

        Программа начального общего образования является стратегическим 

документом  МБОУ «ООШ с. Энмелен», выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации 

статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами   МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения.  

         Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в 

начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных 

часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования следует особо учитывать статус 

ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 

быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 

неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая 

становится ведущей в этом возрасте. 

          Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём внимание 

учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. 

С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся. 

         В исключительных случаях образовательная организация может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий 

развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае 

обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 

Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем более 

длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных странах 

начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, 

который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка 

дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в 

первом школьном звене возможно в исключительных случаях. 

 

1.2.   Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 



        Планируемые результаты освоения ООП HOO соответствуют ФОП НОО, 

современным   целям   начального   общего   образования,   

представленным во ФГОС HOO как система личностных,  метапредметных  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 сформированное 

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.  

              Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования.   

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. При определении подходов к контрольно-

оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды 

контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 

проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ. 

    Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования 

предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), 

специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и 

спортом и т. п. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего  образования в соответствии с ФОП НОО 
 
1.3.1. Общие положения 

 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 

   Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в  

МБОУ «ООШ с. Энмелен»  и служит основой при разработке  МБОУ «ООШ 

с.Энмелен» собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

        Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в  МБОУ 

«ООШ с. Энмелен» являются: 

-  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга МБОУ «ООШ с. Энмелен», мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности  МБОУ «ООШ с. Энмелен» как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

 - портфолио;  
-  психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

  

К внешним процедурам относятся:  
- независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в  п.1.4.3 настоящей 

программы. 



В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно - деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся 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. 

Уровневый подход 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. 

Уровневый подход 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 материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

-  использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

-  использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности  МБОУ «ООШ с. Энмелен» и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

     При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально- 

психологических особенностей развития. 

 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. 

 

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. 

 

      Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в 

соответствии с ФОП, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

- универсальных учебных познавательных действий; 

-  универсальных учебных коммуникативных действий; 

- универсальных учебных регулятивных действий.  

       Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) базовые логические действия: 

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; 

2) базовые исследовательские действия: 

- 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; 

3) работа с информацией: 

-  выбирать источник получения информации; 

-  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) 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; 

2) совместная деятельность: 

- 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. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией  МБОУ «ООШ с. Энмелен» в ходе внутришкольного 

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.  
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 
         Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 



программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки 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. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

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

алгоритмов. 

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. 

        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. 

    Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником 

в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией  МБОУ «ООШ с. Энмелен» в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

        Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Описание 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. 

 

 



1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией  МБОУ «ООШ с. Энмелен» в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. 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. 

           Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

            В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

          Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться 

в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.. 

      Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в  федеральных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются  МБОУ «ООШ 

с.Энмелен». Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

          Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 



также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

  - оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся  обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

      Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

          Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемые результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки  МБОУ «ООШ с. 

Энмелен» 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. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 



- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных,  метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

2.1.1.  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» 

 Пояснительная записка. 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО), 

Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – 

ФРП «Русский язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

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.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовнонравственных 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; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) 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; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

5) 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». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 3–4 классах – по 170 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных 

ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 



 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части 

речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем 

и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 

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

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 



прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.  

 

 2.1.2.Федеральная рабочая программа по учебному предмету  

"Литературное чтение". 

 

  Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно 



- программа по литературному чтению, литературное чтение) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по литературному чтению. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, 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, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения 

с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

 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 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 

приемов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учетом этого направлен на общее и 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. 

          Приобретенные 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. 

 

  Содержание обучения в 4 классе 

   

        О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX 

веков (по выбору, не менее четырех, например, произведения С.Т. Романовского, 



А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о 

проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, 

тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

        Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 произведения 

по выбору). 

       Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков "Родине", А.Т. 

Твардовский "О Родине большой и малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое 

побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа военно-исторической тематики) и другие 

(по выбору). 

      Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам 

и форме ("бродячие" сюжеты). 

        Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины - защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши 

Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине 

и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве художника В.М. Васнецова. 

       Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

сказки (2 - 3 сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по выбору), 

былины из цикла об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по 

выбору). 

       Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях 

А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2 - 3 

произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

           Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

          Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 

Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трех). 



Развитие событий в басне, ее герои (положительные, отрицательные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

        Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. 

Хемницер "Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 

        Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трех). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как "свернутое" 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 

слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

        Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, 

Москва! ...Люблю тебя как сын..." и другие. 

         Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, 

С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности. 

        Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов 

"Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие.        

         Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические 

произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. 

Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. 

Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приемы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

          Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В синем 

небе плывут над полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет 

"Весенний дождь", Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист"..", И.А. 

Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по выбору). 

         Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть 

как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести 

Л.Н. Толстого "Детство". Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

        Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", 

"Черепаха" и другие (по выбору).  

        Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг 

чтения (не менее трех авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. 

Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

       Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин 

"Выскочка", С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 



шишками" и другие (по выбору). 

       Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трех авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-

Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. 

        Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский 

"Детство Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 

рассказа из цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие. 

        Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр 

драматического произведения. 

        Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

        Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 

        Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

         Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные 

главы) и другие. 

         Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и 

других (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, 

Марка Твена. 

         Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. 

Свифт "Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" 

(отдельные главы) и другие (по выбору). 

         Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и 

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

        Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

  Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 



стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в 

тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, 

эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять 

и восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 

разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного 

текста (ритм, рифма, строфа). 

 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

 

  Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера 

по наблюдениям, на заданную тему. 

 

  Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время 

досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 



 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность 

предвидеть их в предстоящей работе. 

 

  Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

  Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования. 

 

  Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

       В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 

других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 

2) духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 



национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных 

по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

 

3) эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение 

в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

 

4) трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

 

5) экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отраженных в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

 

6) ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

  

 В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 



регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

 

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации; 

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 



  У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 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 свое 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. 

 

   

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом 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 ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

  Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 



обучения в 3 классе обучающийся научится: 
 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества 

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 



сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учетом специфики учебного и 

художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включенные в 

федеральный перечень. 

 

 Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный 

круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 



 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным 

текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или 

по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 

выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; 

 находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 



ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения 

на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учетом правильности, 

выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

2.1.3.  Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

         В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Третий год обучения (4 класс) 

 

В результате третьего года 

изучения учебного предмета 

"Иностранный язык (английский)" 

ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов 

объемом 4 - 5 реплик со стороны 

каждого собеседника в стандартных 

ситуациях неофициального общения, 

с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

- создавать устные связные 

Тематическое содержание 

Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения. Мой день 

(распорядок дня). Внешность и черты характера. 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 

питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка, история, рассказ. Выходной день (в цирке, в 

зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната 

(квартира, дом). Моя школа, любимые учебные предметы. 

Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 

страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 



монологические высказывания 

объемом 4 - 5 фраз в рамках 

изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме 4 - 5 фраз 

основное содержание прочитанного 

текста; 

- воспринимать на слух и понимать 

звучащие до 1 минут учебные и 

аутентичные адаптированные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание; 

- читать вслух учебные и 

аутентичные адаптированные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать 

аутентичные адаптированные 

тексты объемом до 160 слов, 

содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать с опорой на образец 

поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

- писать личное письмо, в т.ч. 

электронное, в ответ на письмо-

стимул с опорой на образец объемом 

до 50 слов. 

достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в 

освоенных видах диалога с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с 

соблюдением норм речевого этикета 

с расширением тематики, коммуникативных ситуаций 

общения и репертуара лексико-грамматических средств с 

увеличением объема - 4 - 5 реплик со стороны каждого 

собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи 

(описание, в т.ч. характеристика, повествование): создание 

устных связных монологических высказываний; пересказ 

основного содержания прочитанного текста с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, 

вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-

грамматический средств с увеличением объема - 4 - 5 

фраз. 

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты 

некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Формирование умения составлять собственное 

монологическое высказывание по аналогии; выражать 

свое отношение к предмету речи; запрашивать 

собеседника о его отношении к предмету речи. 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь 

учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух 

учебные и аутентичные адаптированные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера с опорой на 

картинки/фотографии и без опоры, а также с 

использованием языковой догадки. 

Формирование восприятия и понимания на слух учебных и 

аутентичных адаптированных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой 

информации без зрительных опоры. 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительный 

знак, апостроф, запятая); 

- различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

- читать вслух текст объемом до 80 

слов, построенный на изученном 

языковом материале, с соблюдением 



правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

- распознавать и употреблять в 

письменном и звучащем тексте не 

менее 500 лексических единиц, 

включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы 

обучения; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов 

словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

синтаксические конструкции и 

морфологические формы 

английского языка с учетом 

указанного тематического 

содержания. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-

грамматических средств. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), 

сообщение информационного характера, рассказ, сказка и 

др. 

Чтение 

Техника чтения (соотнесение графического и звукового 

образа слова) 

Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух 

учебных и аутентичных адаптированных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с 

применением основных правил чтения и соответствующей 

интонацией с расширением тематики текстов и репертуара 

лексико-грамматических средств и с увеличением объема 

текста до 80 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением 

основных правил чтения. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные 

адаптированные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации с 

опорой на иллюстрации. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-

грамматических средств; увеличение объема текстов до 

160 слов. 

Формирование умения прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка. 

Формирование умений читать и понимать информацию, 

представленную в таблице. 

Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного 

общения; рассказ-описание, рассказ-повествование; сказка; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; личное письмо; 

объявление и др. 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения 

тематического содержания: списывание изучаемых слов, 

заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений; заполнять простые формуляры и анкеты с 

указанием личной информации: имя, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые 

занятия и т.д.; писать поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные 

социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых 

ситуациях общения; 

- соблюдать правила оформления 



личного письма, принятые в 

стране/странах изучаемого языка 

- кратко представлять свою страну и 

страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

опорой на образец. 

Формирование умений писать краткое личное письмо (в 

т.ч. электронное) в ответ на письмо-стимул с опорой на 

образец с соблюдением правил оформления личного 

письма (обращение, благодарность, завершающая фраза, 

подпись) объемом до 50 слов. 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Развитие навыков правильного написания изученных слов 

и правильного использования знаков препинания (точка, 

вопросительный знак, апостроф). 

Формирование навыка правильного пунктуационного 

оформления личного письма, использования запятой при 

перечислении. 

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесения 

слов с соблюдением правильного ударения; 

повествовательных, вопросительных и побудительных 

предложений с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением 

правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, с расширением тематики и репертуара лексико-

грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных 

адаптированных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующей 

понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 

слов). 

Формирование навыка правильного интонационного 

оформления перечисления. 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых 

лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной 

и письменной речи слов, словосочетаний и речевых 

клише, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на третьем году обучения; 

навыков образования новых слов при помощи аффиксации 

и словосложения; распознавания и употребления 

интернациональных слов. 

Формирование навыков образования существительных, 

обозначающих профессии при помощи суффиксов -er/or, -

ist (teacher, actor, artist); образования существительных и 

глаголов при помощи конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи 



Развитие навыков распознавания и употребления в устной 

и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм английского языка 

с учетом расширения тематического содержания и 

репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления 

следующих грамматических явлений: глаголы в видо-

временной форме Present Continuous Tense; конструкция to 

be going to и форма Future Simple Tense для выражения 

будущего действия; модальные глаголы must и have to; 

отрицательное местоимение no; степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения); наречия времени; обозначение даты и года, 

обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы 

речевого и неречевого поведения, принятые в 

англоязычных странах (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, 

разговор по телефону, поздравление с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Формирование умения использовать правила речевого 

этикета при оформлении текста личного письма (в т.ч. 

электронного). 

Расширение знаний о своей стране и стране/странах 

изучаемого языка, их столицах, некоторых культурных 

явлениях (праздники, традиции, достопримечательности). 

Расширение знакомства с некоторыми произведениями 

детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников 

в англоязычных странах. 

Формирование умения кратко представлять родную страну 

и страну/ страны изучаемого языка. 

Основные речевые образцы 

- What time is it? - It's four o'clock. / It's a quarter to three. / It's 

ten (minutes) past four. / It's half past seven. 

It's 7am. / It's 7.10pm. 

- What time / When do you usually get up? 

- When did you get up yesterday? 

- What are you doing? - I'm watching TV. 

- It's raining. / It's snowing. 

- What is your father? / What does your father do? - He's a 

teacher. 

- Who's Tim? - Tim's Ann's brother. 

- What does your sister look like? - She's tall and pretty. 

- What is she like? - She's kind and friendly. 

- Are you hungry? - No, I'm not. I'm thirsty. 

- Is there any bread at home? - Yes, there's some but there's no 



butter. 

- Let's go to the zoo. - It's a good idea. 

- We are going to write a test tomorrow. 

- The sky is grey. It's going to rain. 

- There are no clouds, I don't think it will rain. 

- I don't like to get up early but I have to. 

- I must read this book, it's very interesting. 

- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake 

in the world. 

- Jim is my best friend. 

 

         4 класс 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Речевая компетенция/ Говорение: 

К концу 4 класса выпускник начальной школы научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 



Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография 

В конце 4 класса учащийся научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

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

звуко-буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).  

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник начальной школы научится: 

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

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.  

Лексическая сторона речи 

Учащийся 4 класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, 

-teen, -ty, -у, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water— to 

water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 4 класса научится: 



- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа— а) простым глагольным (Не 

reads); б) составным именным (Не isa pupil. Не is ten.); составным глагольным (I can 

swim. I like to swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

- образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, 

fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better 

— best; bad — worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и 

неправильные глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there are, 

конструкции I'd like to... модальных глаголов can и must; 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, 

little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front 

of, with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Ученики 4 класса знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают 

представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся 

овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в 

англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся 

представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники 4 класса умеют опираться на зрительную наглядность, языковую 

и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 

звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут 

заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 



Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, 

схем и правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 

структура предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическому комплексу серии "Rainbow English" 

для 4 класса, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по 

иностранному языку для начального общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

- расширится лингвистический кругозор; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», 

- а также специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком в следующем классе. 

2.1.4  Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

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 рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования 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. 

Программа по математике на уровне начального общего образования направлена 

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, становление 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 –

 способности к интеллектуальной деятельности, пространственного

 воображения, математической речи, формирование умения строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (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 

программы по математике 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). 

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. 

       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. 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: из 

них 



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

 

Содержание обучения 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

 

Математика и информатика 

  

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета "Математика", распределенное 

по годам обучения 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения 

учебного предмета "Математика" ученик 

научится: 

- выполнять арифметические действия с 

применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических 

действий: сложение, вычитание, 

умножение, деление и деление с остатком - 

в пределах 100 - устно, с многозначными 

числами - письменно "столбиком" и 

"уголком", читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа в пределах 1 000 000; 

- находить числа, большие или меньшие 

данного числа: на заданное число, в 

заданное число раз; долю от величины, 

величину по ее доле, неизвестные 

компоненты арифметических действий; 

- вычислять значение числового 

выражения, содержащего несколько 

действий со скобками или без скобок с 

многозначными числами, осуществлять 

проверку полученного результата, в том 

числе с помощью калькулятора; 

- распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях; в простейших 

случаях приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и 

контрпример, опровергающий ложное 

утверждение; 

- классифицировать объекты по заданным 

или самостоятельно установленным одному 

Числа и действия над ними 

Разрядная единица тысяча. Разряды 

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. 

Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное 

сравнение многозначных чисел. 

Понятие доли. Сравнение долей одного 

целого. 

Составление упорядоченного набора 

чисел по заданному правилу. 

Письменное сложение, вычитание, 

умножение, деление многозначных чисел (с 

записью столбиком и уголком). 

Деление с остатком. Взаимосвязь 

делимого, делителя, неполного частного и 

остатка. 

Письменное деление с остатком с 

записью уголком. Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и 

многозначного числа на многозначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений при 

нахождении значения числового 

выражения, содержащего несколько 

действий. 

Проверка полученного результата, в том 

числе с помощью калькулятора. 

Нахождение числа, большего или 

меньшего данного числа: на заданное 

число, в заданное число раз. Нахождение 

доли от величины, величины по ее доле. 

Нахождение неизвестного компонента 

действий сложения, вычитания, умножения 



или нескольким признакам;  

- формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с использованием связок 

"если..., то...", "значит", "поэтому", "и", 

"все", "некоторые", отрицание простейших 

утверждений; 

 

и деления. 

-знать и использовать при решении задач 

единицы длины: миллиметр (мм), 

сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), 

километр (км), единицы массы: грамм (г), 

килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т), 

единицы времени: секунда (с), минута 

(мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, 

век, единицу вместимости литр (л), 

единицы стоимости: копейка (коп.), рубль 

(р., руб.), единицы цены: рубль за 

килограмм (руб./кг), рубль за штуку 

(руб./шт.), копейка за минуту (коп./мин), 

единицы площади: квадратный метр (кв. м), 

квадратный дециметр (кв. дм), квадратный 

сантиметр (кв. см), единицы скорости 

километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) 

и др., уметь преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие; 

- знать и использовать при решении задач 

соотношение между ценой, количеством и 

стоимостью, между скоростью, временем и 

пройденным путем; 

- определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов: массу предмета, 

температуру воды, воздуха в помещении, 

скорость движения транспортного средства, 

осуществлять выбор наиболее дешевой 

покупки, наименьшего по времени пути, 

выполняя для этого необходимые действия 

и вычисления; 

- решать текстовые учебные и практические 

задачи, связанные с повседневной жизнью 

(на покупки, движение, работу и т.п.) в 

несколько действий, предлагать разные 

способы их решения при наличии таковых, 

выбирать рациональный способ решения, в 

том числе для задач с избыточными 

данными, находить недостающую 

информацию из таблиц, схем и т.д.; 

фиксировать избыточную информацию; 

Величины и действия над ними 

Время. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. 

Масса. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Соотношения 

между ними. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр. 

Соотношения между ними. 

Скорость. Единицы скорости: километры 

в час, метры в секунду. 

Цена, количество, стоимость; 

соотношение между ними. 

Производительность, объем работы, 

время работы, соотношение между ними. 

Сложение и вычитание однородных 

величин. 

Умножение и деление величины на 

натуральное число. Деление величины на 

однородную величину. 

Нахождение периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Нахождение 

периметра и площади фигур, составленных 

из 2 - 3 прямоугольников. 

Понятие о вместимости. Единица 

вместимости литр. 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

     Задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), 

процесс работы (производительность труда, 

время, объем всей работы), процесс 

изготовления товара (расход на предмет, 



- выбирать при решении задач подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные 

устройства, выполнять прикидку результата 

вычислений, измерений: скорости в 

простейших случаях, массы, 

продолжительности события, размеров 

объекта и т.п., оценивать полученный 

результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

- различать и называть геометрические 

фигуры: окружность, круг; различать 

изображения простейших 

пространственных фигур: шара, куба; 

распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

- находить периметр и площадь фигур, 

составленных из 2 - 3 прямоугольников, 

выполнять разбиение (показывать на 

рисунке, чертеже) прямоугольника, 

простейшей составной фигуры на 

прямоугольники или квадраты, окружность 

заданного радиуса, использовать линейку и 

циркуль для выполнения построений; 

- извлекать и использовать для решения 

задач информацию, представленную в 

простейших столбчатых/полосчатых 

диаграммах, в простейших таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (в том числе календарь, 

расписание), в предметах повседневной 

жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-

лист, объявление и т.п.); 

- структурировать информацию с помощью 

таблиц, схем и чертежей, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи 

числовыми данными; 

- составлять план решения задачи и 

следовать ему в процессе решения; 

использовать формализованные описания 

последовательности действий (план 

действий, схема, блок-схема и т.п.) в 

практических и учебных ситуациях; 

- выполнять алгоритмы, в том числе с 

условными переходами и подпрограммами; 

составлять алгоритмы для исполнителей с 

простой системой команд; 

количество предметов, общий расход), 

расчета стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Использование таблиц 

для решения текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Решение текстовых задач разными 

способами. 

Составление плана (алгоритма) решения 

задачи. Формализованные описания 

последовательности действий (план 

действий, схема, таблица, блок-схема и т.д.) 

в ситуациях повседневной жизни и при 

решении учебных задач. 

Составление алгоритмов для 

исполнителей с простой (понятной) 

системой команд. 

Пространственные представления и 

геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: 

окружность, круг, простейших 

пространственных фигур: шар, куб, 

проекций предметов окружающего мира 

на плоскость (пол, стену) в простейших 

случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или 

квадраты. 

Построение окружности заданного 

радиуса. 

Использование линейки и циркуля для 

выполнения построений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения 

задач информации, представленной в 

простейших столбчатых диаграммах, в 

простейших таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (в т.ч. календарь, 

расписание), в предметах повседневной 

жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-

лист, объявление и т.п.). 

Представление информации с помощью 

таблиц, схем, столбчатых диаграмм. 



- иметь представление о гигиене работы с 

компьютером 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

        В результате изучения математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненными 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять 

свои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

Базовые логические действия: 
 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть-целое», «причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

 

Базовые исследовательские действия: 
 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

 

Работа с информацией: 
 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Общение: 
 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 



 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

          самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 
 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

 

Совместная деятельность: 
 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

 

2.1.5.  Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»  

 

Программа по информатике 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. 

На уровне начального общего образования изучение информатики имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на  материале по предмету 

информатика, первоначальное овладение языком информатики станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. Программа по информатике на уровне начального общего 

образования направлена на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

развитие логического, алгоритмического и системного мышления,  

создание предпосылок успешного освоения инвариантных фундаментальных 

знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств 

выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества.  

Задачи изучения курса – научить ребят:  

• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам;  

• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать 

необходимые сведения;  

• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения;  

• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

 • планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную 

цель, проверять и корректировать планы;  

• анализировать языковые объекты;  

• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

     В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

· основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, 

таблица); 

· основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск 

объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и 

упорядочение объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или 

алгоритма и пр.); 

· основные информационные методы (метод перебора полного или 

систематического, метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и 

пр.). 

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит 

системно-деятельностный подход, который заключается в вовлечении 

обучающегося в учебную деятельность, формировании компетентности 

обучающихся в рамках курса. Он реализуется не только за счёт подбора 

содержания образования, но и за счёт определения наиболее оптимальных видов 

деятельности обучающихся. Ориентация курса на системно-деятельностный 

подход позволяет учесть индивидуальные особенности обучающихся, построить 

индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося в первом 

случае дети будут работать только с печатными материалами (учебник, рабочая 



тетрадь и тетрадь проектов). Во втором случае, кроме печатных материалов, 

используется компьютерная составляющая курса.  

Все уроки курса делятся на обычные и проектные. На обычных уроках дети 

работают с учебником и рабочей тетрадью. Рабочая программа рассчитана на 

бескомпьютерный вариант работы. Дети работают с тетрадью проектов. 

Компьютерная  составляющая находится на сайте http://info.seminfo.ru (в разделе 

«Методические ресурсы»).  

Правила игры 

Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и 

задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности 

и гигиена при работе с компьютером. *Правила работы с компьютерными 

составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте, с 

компьютерными уроками. 

Цепочка    
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 

разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, 

третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – 

понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) 

как о цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, 

связанные с порядком элементов от конца цепочки: первый с конца, второй с 

конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. 

Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй 

после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в 

окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка 

дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина 

цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из 

цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование 

как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из 

нескольких элементов. 

*Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в 

компьютерных задачах.  

Мешок    

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой 

мешок. Одинаковые и разные мешки. Мешок бусин цепочки. Перебор элементов 

мешка (понятия все / каждый). Понятия есть / нет / всего в мешке. Классификация 

объектов по одному и по двум признакам. Одномерная и двумерная таблица для 

мешка. Операция склеивания мешков цепочек (декартово произведение). 

   Язык   

Русские и латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), 

алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование. Буквы и знаки в 

русском тексте: прописные и строчные буквы, знаки препинания, внутрисловные 



знаки (дефис и апостроф). Словарный (лексикографический) порядок. Учебный 

словарик и настоящие словари. Толковый словарь. Понятие толкования слова. 

Полное, неполное и избыточное толкование. Решение лингвистических задач. 

      Дерево   

Понятие дерева как конечного направленного графа. 

Понятия следующий и предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. 

Понятие листа дерева. Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. 

Мешок всех путей дерева. Дерево перебора. Дерево вычисления арифметического 

выражения. 

 

 

    Алгоритмы. Исполнитель Робик   

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение 

простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по 

инструкции и описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения 

практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма 

подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. Исполнитель 

Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как 

цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление 

программы по результату её выполнения. Использование конструкции повторения 

в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево 

выполнения программ Робиком. *Использование инструмента «Робик» для поиска 

начального положения Робика. 

Математическое представление информации  

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для 

классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц 

(рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование 

таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом). Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, 

заполнение таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с 

использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда 

(проект «Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление 

бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной 

информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-

проекты «Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах 

(проект «Буквы и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с 

большим числом объектов путём построения сводной таблицы (проект 

«Одинаковые мешки»).  



Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, 

классификации (проект «Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов 

и выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения 

кругового и кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

  

Место курса в учебном плане 

Информатика в курсе для 3  класса  изучается по одному часу в неделю, 34 часа в 

год 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне 

начального общего образования 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по информатике на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения информатики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

осознавать необходимость изучения ирнформатики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека, способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

применять информатику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения информационно-

математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при решении поставленных 

задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения информатики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 



характеризовать свои успехи в изучении информатики, стремиться углублять 

свои знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
устанавливать связи и зависимости между объектами («часть – целое», 

«причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса информатики; 

понимать и адекватно использовать терминологию по предмету информатика: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание, 

рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция; 



ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 одномерная и двумерная таблицы; 

 утверждения, логические значения утверждений; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; 



 понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 

числе включающих понятия: 

все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 

числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации. 

 

 

2.1.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Окружающий мир" 

 

         Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" 

(предметная область "Обществознание и естествознание" ("Окружающий мир") 

(далее соответственно - программа по окружающему миру, окружающий мир) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по окружающему миру.        

  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 и планируемым результатам. 

        Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира 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 окружающего мира с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, так 

как их становление на уровне начального общего образования только начинается. 

        Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

 

  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 нем, соответствует потребностям и 



интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено 

на достижение следующих целей: 
• формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем 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 приобретенных знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определенному 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 ребенка 

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 осуществлен 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: из них 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 

часов). 

 

    Содержание обучения в 4 классе. 

 

  Человек и общество. 

 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации - глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

 

  Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

 

  Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. 

 

  История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 

 

  Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, 

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

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и 

за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. 

 

  Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

 

  Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

  Человек и природа. 

 

  Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце - ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика 



планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времен года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). Водоемы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоемов 

человеком. Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие ее берега, океаны. 

Водоемы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

 

  Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и 

за рубежом (2 - 3 объекта). 

 

  Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

 

  Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в 

природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

 

  Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

  Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

 

  Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, 

зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной 

мобильности. Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

 

  Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

  Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 



поведения в среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной 

природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

 

  Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-

телекомуникационную сеть "Интернет" (в условиях контролируемого 

выхода); 

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в нее 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

 

  Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, 

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, 

объект Всемирного природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 

доброты, справедливости и других; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 

цепей); 

 составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации"; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

 

  Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 



 предвидеть трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

 

  Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей: руководителя, подчиненного, напарника, члена большого 

коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья 

и жизни других людей. 

 

 

  Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования. 

 

  Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 
характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

• проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 



причинение физического и морального вреда другим людям; 

 

3) эстетического воспитания: 

• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

 

5) трудового воспитания: 

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям; 

 

6) экологического воспитания: 

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

 

7) ценности научного познания: 

• осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

• проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

 

  В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 



устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; 

причина - следствие; изменения во времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

 

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд 

и его результаты и другое); 

 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 проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учетом учебной задачи; 

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа ее проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию: 

схему, таблицу, иллюстрацию; 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 



"Интернет" (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; приводить доказательства 

своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 



необходимости корректировать их. 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать 

их без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

  Предметные результаты изучения окружающего мира.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие 

территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на "ленте времени"; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

 проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 



 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены 

времен года, сезонных изменений в природе своей местности, причины 

смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

2.1.7.  Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных  

культур и светской этики»   

Рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ 

«Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 

содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе 

планирование является примерным, и последовательность изучения тематики 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»
1
, «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 РФ» (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), то все результаты обучения представляются за этот период. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

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, поэтому 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 указание 

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. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю 

(34 ч). 

 

 Содержание предметной области (учебного предмета) Основы религиозных 

культур и светской этики. 

 «Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 



летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббо-та (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники 

и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

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

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, 

основной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика 

семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 



Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.     

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки 

и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 



— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать 

свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать 

её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

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

контролируемого 

входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 



— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 

учениях и светской этике. 

 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь 

на нравственные правила и нормы современного российского общества; 

проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

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

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

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

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 



— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 

спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; 

объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской 

традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, 

Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения 

с мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 

ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 



понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 

выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, 

пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений 

с дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 



религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама 

в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и 

неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, 

постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о 

сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 

личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное 



воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, 

Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных 

ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение в буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль  «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 



представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-

Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье,  

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных 

семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении 

иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 



— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность 

умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 

культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об 

основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 



одного религиозного праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); 

главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных 

текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 



нравственного совершенствования; 

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

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность 

и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) 

этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

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

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, 

российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины 

и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и 

воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о 

нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 



патриотизма в истории России; 

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

российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

2.1.8 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 основной 

образовательной 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. 

Цель программы по изобразительному искусству 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. 
 

Программа по изобразительному искусству направлена 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 программы по изобразительному искусству 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.  
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).  
Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся 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. 
 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 

обязательно.  
Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства – 135 часов:  из них в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю); в 4 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета "Изобразительное искусство", 

распределенное по годам обучения 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного 

предмета "Изобразительное искусство" ученик 

научится: 

- понимать и объяснять разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей 

страны; 

- рассказывать о своих впечатлениях от 

общения с произведениями искусств, 

анализировать выразительные средства 

Изображение на плоскости. 

Изображение природы и событий из 

жизни русского народа, других народов 

России, народов мира. Художественные 

особенности, выразительные средства 

живописи, графики для создания 

художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном 

искусстве. Раскрытие внутреннего мира и 



произведений; 

- понимать зависимость художественного 

образа мира культуры от природной среды того 

или иного уголка России, региона мира, 

представлений людей о красоте; 

- ориентироваться в представлениях об 

основных видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

- объяснять, как в произведениях искусства 

выражается определенное эмоциональное 

состояние; 

- воспринимать красоту русского деревянного 

зодчества, древних городов; 

- понимать роль художника в жизни человека 

и рассказывать о ней; 

- овладевать живописными, графическими 

материалами, а также материалами для лепки, 

декоративной работы и конструирования; 

- уметь выбирать и применять выразительные 

средства для реализации собственного замысла; 

- создавать пейзажные композиции с 

передачей характерных особенностей природы, 

времени года, состояния; 

- овладевать начальными навыками 

изображения фигуры человека, создания 

многофигурных композиций в коллективных 

панно; 

- использовать выразительные возможности 

цвета, пропорций, ритма линий и пятен в 

практической творческой работе; 

овладевать навыками изображения, 

композиционного построения в скульптуре 

характера. Красота внешняя и внутренняя. 

Выразительные средства, использованные в 

портретах выдающихся художников. 

Ритмическая организация листа, 

гармоничное сочетание цветов, линий; 

передача форм, ритма, пропорций в 

практических творческих работах на разные 

темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и 

переживаний людей, своего отношения к 

явлениям жизни. 

Особенности работы в живописных и 

графических техниках. 

Изображение в объеме. 

Образно-выразительные особенности 

скульптуры. Скульптурные изображения в 

объеме. Материалы, с которыми работает 

скульптор. 

Изображение в объеме: композиционное 

построение, передача выразительной 

пластической формы объекта и его 

величины, пропорций и деталей 

изображаемого объекта. 

Образ героев - защитников Отечества в 

монументальной скульптуре; особенности 

его воплощения и размещения в реальном 

пространстве. Скульптурный этюд (лепка). 

Создание выразительного образа. 

Работа с пластилином (глиной), анализ 

учебных работ и произведений наиболее 

известных скульпторов. 

Декоративная работа, художественное 

конструирование. 

Представления людей о мире, красоте 

человека в предметах быта, в одежде, 

жилище. 

Образы традиционной деревни, избы, 

народного костюма. Особенности формы, 

конструкции, цвета, пропорций, 

декоративного убранства. 

Эскизы жилища, народного костюма в 

технике живописи и графики. Образный 

строй предметов и построек. Декоративно-

прикладное искусство в оформлении 

предметов быта и произведений 

архитектуры. 

Художественное конструирование. 

Макеты из бумаги (бумажная пластика). 

Формы, пропорции, конструкции, 

декоративное убранство. 



Восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Творчество художника и творчество 

зрителя. Произведения изобразительного 

искусства как воплощение замысла 

художника, использование выразительных 

возможностей материала, техники 

исполнения; эмоциональное воздействие на 

современников (зрителей). 

Богатство, многообразие и особенности 

различных художественных культур мира. 

Единое понимание народами основных 

ценностей жизни (отношение к матери, 

сопереживание, надежда на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной 

деятельности, оценка своих творческих 

работ и работ, созданных одноклассниками. 

Выставка детских работ. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  
уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 
 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества;  
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности;  
позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 



нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных в культурных традициях. 
 
Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию 

другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей 

в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести 

социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 
 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также  
в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 
 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. 
 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов  
и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 



инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную 

работу – обязательные требования к определённым заданиям по программе. 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 
 
- характеризовать форму предмета, конструкции; 
 
- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 
 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
 
находить  ассоциативные  связи  между визуальными  образами  разных 
 
форм и предметов; 
 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой;  
обобщать форму составной конструкции; 
 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве 
 

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; передавать 

обобщенный образ реальности при построении плоской композиции;  
соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных 
 
и плоскостных объектах; 
 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 
 
отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические и исследовательские действия: 
 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов;  
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества;  
использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  



анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека;  
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций;  
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений;  
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 
Работа с информацией: 
 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; выбирать 

источник для получения информации: поисковые системы  
Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги;  
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах;  
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему 
 

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях;  
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем;  
соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами;  
вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение 

к противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения  
с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности;  
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта;  
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
 



признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;  
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;  
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к 

используемым материалам;  
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           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 образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека 

и общества. В содержании программы по музыке представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, 

эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения 

музыкального искусства является практическое музицирование – пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 

движения. В ходе активной 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). Программа по музыке формирует эстетические потребности, 



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

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным 

путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке является отбор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, 

высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных 

российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке 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 в программе по музыке 

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. 

       Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как 

части общей 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 в 

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 традиционным российским духовно-нравственным 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 обучающегося в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание 

грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и  

 жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса  к музыкальной 

культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

 
Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 

 
135 часов: из них 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). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета "Музыка", распределенное 

по годам обучения 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения 

учебного предмета "Музыка" ученик научится: 

Музыкант и его время. Преемственность 

традиций и связь поколений в культуре, 



- петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные 

песни, а также одну из партий в двухголосных 

песнях в удобном для своего голоса диапазоне 

(верхние голоса с1-е2, нижние голоса ам-с2) 

выразительно и технически точно; 

- самостоятельно следить за осанкой и певческой 

установкой, уметь распределять дыхание; 

сохранять позиционную ровность гласных в 

рабочем певческом диапазоне, сознательно 

использовать различные штрихи, динамические 

оттенки, соотносить применяемые в процессе 

пения правила орфоэпии с жанром исполняемого 

произведения; 

- составлять вместе с группой одноклассников 

исполнительский план песни, реализовывать его 

в пении; 

- играть на 2 - 4 музыкальных инструментах 

(соло, в ансамбле, оркестре) мелодии выученных 

песен и/или аккомпанементы к изучаемым 

музыкальным сочинениям; 

- подбирать на осваиваемых инструментах 

популярные мелодии, аккомпанементы к ним; 

- слушать себя и своих одноклассников в пении и 

игре на инструментах, следить за качеством 

исполнения своей партии; замечать недостатки и 

исправлять их при повторном исполнении; 

- ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

- петь и/или играть по нотной записи партию 

отдельного музыкального инструмента в 

освоенном музыкальном образце; 

- понимать значение понятий и терминов: тоника, 

тональность, тоническое трезвучие, вокализ, 

речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, интервал, 

дуэт, трио, обработка, импровизация, музыка в 

народном стиле, обряд, шедевр, контраст, 

мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a capella; 

- пользоваться в устной речи музыкальной 

терминологией, освоенной в течение обучения в 

начальной школе; 

- сочинять, импровизировать мелодические и 

ритмические мотивы, преобразовывать заданный 

учителем музыкально-тематический материал (в 

объеме фразы) в соответствии с предложенным 

образным наполнением (лирическим, эпическим, 

драматическим, комическим); 

- воплощать свой художественный замысел в 

виде создания совместно с другими учащимися 

музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с 

различным образно-эмоциональным 

содержанием; 

значение культурной памяти. Красота и 

богатство человеческих 

взаимоотношений, отраженных в 

шедеврах музыкального искусства. 

Музыка мира - диалог культур. 

Своеобразие музыкальных культур мира, 

разнообразие и самобытность, 

самоценность музыкальных культур 

разных стран мира, общее и особенное в 

музыке разных народов. 

Обобщенные жанровые и стилевые 

комплексы (музыка в театре, в 

концертном зале, на народном или 

религиозном празднике и т.д.). 

Музыкальные произведения, интонации, 

элементы композиторского стиля 

отечественных и зарубежных 

композиторов, знакомство с творчеством 

которых было начало в предыдущих 

классах, расширение их круга (Г. 

Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж. 

Гершвин, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, Д. Шостакович, В. 

Гаврилин, Р. Щедрин и др.). 

Музыкальные произведения, ставшие 

символами единства народов нашей 

страны в годы борьбы с врагами; 

сведения о музыкальных произведениях 

отечественных композиторов, 

получивших популярность в разных 

странах и признанных музыкальными 

символами нашей страны. 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства, постижение 

музыкального образа как воплощения 

творческого замысла композитора, 

исполнителя. Творческая судьба 

музыканта, художника (исполнителя, 

композитора, поэта) как отражение 

судьбы своей страны, духа эпохи. 

Творчество выдающихся дирижеров, 

исполнителей (С. Рихтера, А. 

Неждановой, Д. Лемешева, Ф. 

Шаляпина, Е. Светланова, В. Гергиева и 

др.) 

Культурные достижения России, 

признанные во всем мире. Творческая 

музыкальная жизнь школы, региона, 

страны: региональные, общероссийские 

и международные музыкальные 



- слушать музыку разных стилей, направлений, 

погружаясь в образный строй и жанрово-

интонационную специфику музыкального 

произведения, удерживать слушательское 

внимание в течение не менее 4,5 - 5 мин; 

- высказывать свое мнение (в устной и 

письменной форме) о художественном 

содержании музыки, характеризовать 

музыкальный образ в опоре на знание 

особенностей жанра, музыкального языка 

композитора, и т.п.; анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии; 

- узнавать музыку (название, автор); определять 

виды музыки, (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая) из произведений 

программы; 

- называть имена выдающихся композиторов и 

исполнителей России, своего региона, разных 

стран мира, уметь привести примеры из их 

творчества; 

- сравнивать исполнительские трактовки одного 

и того же произведения, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

инструментов; 

- подбирать ассоциативные ряды к 

художественным произведениям различных 

видов искусства; 

- наблюдать за музыкальной жизнью своей 

школы, города, Республики и России и проявлять 

инициативу в обсуждении заинтересовавших 

событий; 

- в различных формах двигательной активности 

отражать освоенные элементы музыкального 

языка, передавать средствами музыкально-

пластической деятельности изменения 

музыкального образа в процессе его развития; 

- принимать участие в театрализации песен и 

других музыкальных произведений с 

ориентацией на ее прочтение в различных 

интерпретациях, взаимодействовать с другими 

учащимися в процессе поиска различных 

вариантов исполнительского решения; 

- принимать участие в музыкально-

просветительской деятельности в своей школе и 

за ее пределами; 

- заниматься самообразованием и расширением 

своего культурного кругозора (чтение книг по 

искусству, посещение театров, музеев, выставок, 

конкурсы и фестивали; знакомство с 

репертуаром ведущих музыкальных 

театров и концертных залов страны, 

музыкальными экспозициями в музеях, 

содержанием музыкальных теле - и 

радиопередач. 

Нотная грамота в объеме, 

соответствующем исполняемому 

песенному и инструментальному 

репертуару: ноты малой-второй октавы 

певческого диапазона, ритмические 

рисунки (в том числе синкопы, рисунки с 

паузами и др.). Интервалы, аккорды; 

тональности без знаков, с одним, двумя 

ключевыми знаками. 



создание своей музыкальной коллекции и т.д.) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования  
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
1) в области гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; 
 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации;  
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России;  
уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

 
стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики;  
2) в области духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека; 
 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности;  
3) в области эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов;  
умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства;  
4) в области научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира;  
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании;  
5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  
знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде и готовность к их выполнению; 
 



бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); 
 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии;  
6) в области трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и  
искусства; 
 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания:  
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 
 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования  
у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 

Познавательные учебные действия: 
 
Базовые логические действия: 
 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определённому признаку; 
 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы); 
 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 
 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы.  
Базовые исследовательские действия: 
 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе  
в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  



с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 
 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 
 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

 
Работа с информацией: 
 

выбирать источник получения информации; 
 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки;  
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 
 

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

соответствии с учебной задачей;  
анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму;  
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
 

1) невербальная коммуникация:  
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 
 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 
 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении; 



 
2) вербальная коммуникация:  

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;  
3) совместная деятельность (сотрудничество):  

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки;  
переключаться  между  различными  формами  коллективной,  групповой 

 
и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  
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, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
 
Самоорганизация и самоконтроль: 
 
  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. устанавливать причины 

успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных учебных действий обеспечивает формирование смысловых



 установок личности(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

 

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (далее 

соответственно - программа по труду (технологии), труд (технология)) на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной 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. 

 Основной целью программы по труду (технологии) 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, необходимых для разумной организации 

собственной жизни воспитание ориентации на будущую трудовую 

деятельность, выбор профессии в процессе практического знакомства с 

историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы 

задач:  

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; 

формирование основ чертежно-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; 



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; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, 

важности ответственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного 

коллектива; 

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 труду (технологии) включает 

характеристику основных структурных единиц (модулей), которые являются 

общими для каждого года обучения:  

 технологии, профессии и производства; 

 технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и 

картоном, с пластичными материалами, с природным материалом, с 

текстильными материалами и другими доступными материалами 

(например, пластик, поролон, фольга, солома); 

 конструирование и моделирование: работа с конструктором (с 

учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации), конструирование и моделирование из 



бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-

технической базы образовательной организации); 

 ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию.  

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» 

(моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование 

средств художественной выразительности, законов 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). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд 

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

Содержание курса 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование 

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и 

использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное 

сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 



традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного 

года. Использование комбинированных техник создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении учебных проектов. 
 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными) 

требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), 

их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии 

с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по 

готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного 

стежка и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и 

отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и 

отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 

определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
 

Конструирование и моделирование. 



Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 
 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 



выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций, подбирать материал и инструменты, выполнять 

экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять 

изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов (изделий) с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к 

чужому мнению; 



описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять 

цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью 

и выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и 

их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение 

других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к 

разной оценке своих достижений 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей 

предметной среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное 

восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, 

образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и 

различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации 

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и 



идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать 

их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения 

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

2.1.11 Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» 

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 детей младшего школьного возраста. 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 младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в  начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, 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 младших школьников 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 является 

личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический 

процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками 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 школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» Данный модуль позволит удовлетворить  интересы  учащихся  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 Примерными программами по видам спорта, 

которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий 

физической культурой и могут использоваться образовательными 

организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 

базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных 

программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 

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 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. Личностные результаты представлены в программе 

за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные 



результаты — за каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных 

средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных 

технологий и передового педагогического опыта.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в начальной школе составляет 270 ч (два часа в 

неделю в каждом классе): 4 класс — 68 ч. 

Предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

"Физическая культура", распределенное по годам 

обучения 

Четвертый год обучения 

 

В результате четвертого года 

изучения учебного предмета 

"Физическая культура" ученик 

научится: 

- рассказывать о прошлых и 

современных достижениях 

отечественных олимпийцев; 

- применять методы контроля 

и самоконтроля физического 

развития и физической 

подготовленности 

(простейшие 

функциональные пробы и 

тесты); 

- давать оценку величине 

нагрузки (высокая, средняя, 

низкая) при развитии 

двигательно-координационных и 

кондиционных способностей, 

руководствуясь субъективными 

ощущениями, и информировать о 

нагрузке учителя; 

- выполнять правильно 

изученные: 

- строевые команды, 

упражнения, игры с элементами 

строя; 

- общеразвивающие 

упражнения (на месте, в 

движении, с предметами), в том 

числе с включением сложно-

координационных упражнений и 

игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Причины травматизма на 

занятиях физическими упражнениями. Первая помощь при 

травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. 

Преимущества здорового физически активного образа 

жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса. 

Методика самостоятельных занятий. Понятие о 

нагрузке при выполнении физических упражнений. 

Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных 

сокращений, субъективное чувство усталости. Правила 

самооценки уровня физической подготовленности 

учащимися. Упражнения для улучшения и сохранения 

правильной осанки при выполнении домашних заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного 

закаливания для укрепления здоровья. Значение 

правильной осанки для здоровья человека. 

 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый 

образ жизни 

Строевые упражнения 

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет 

по порядку; перестроение на месте из одной шеренги в три 

(четыре) уступами. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения для развития 

координации: сочетание выпадов, наклонов, приседаний с 

движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с 

предметами (скакалки, палки, гантели); выполнение под 

музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 



утренней гигиенической 

гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания 

правильной осанки (с предметом 

на голове) и укрепления свода 

стопы; 

- разновидности бега, 

игровые задания для развития 

беговых способностей; бегать с 

максимально доступной для себя 

скоростью на короткую 

дистанцию на результат; 

- разновидности прыжков с 

места и с разбега, игры, игровые 

задания для закрепления навыка 

прыжков, прыгать на 

максимально доступный для себя 

результат, на расстояние в 

заданное время (6 мин); 

- способы метания, игры, 

игровые задания для метания; 

метание малого мяча на 

дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 4 

- 5 м; метание набивного мяча (1 

кг) из положения стоя лицом 

снизу вперед-вверх на дальность, 

на заданное расстояние; 

Акробатические упражнения: из упора присев перекат 

назад в группировке, перекат вперед в упор присев, 

кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; 

круговой перекат влево, вправо; стойка на голове с 

согнутыми ногами, стойка на голове с помощью 

(мальчики); "мост" из положения лежа на спине (девочки, 

мальчики) с помощью и самостоятельно. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: 

лазанье на руках по наклонной и горизонтальной 

гимнастической лестнице, по канату в два приема; 

перелезание подсаживанием через гимнастического коня. 

Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе на высокой 

перекладине. Общеразвивающие упражнения из комплекса 

упражнений дзюдо. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: 

ходьба по бревну (высотой до 100 см) приставными 

шагами, большими шагами и выпадами, на носках; 

повороты на носках и одной ноге; поворот прыжком на 90 

и 180°; приседание и переход в упор присев, в упор стоя на 

колене, в сед. 

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на 

гимнастической стенке, бревне, скамейке; гимнастическая 

комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, 

спортивная ходьба, с изменением направления по команде; 

ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, семенящим шагом, прыжками, челночный бег 10 x 5 

м, 3 x 10 м, по заданной схеме; бег на короткую дистанцию 

на результат, на расстояние в заданное время (до 6 мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в 

глубину на мягкость приземления, в высоту с места и с 

разбега на результат, в длину с места и с разбега на 

результат, через палку (мальчики), с короткой скакалкой 

на одной и двух ногах с продвижением вперед, назад, 

влево, вправо. 

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя 

лицом в направлении метания двумя руками от груди, из-

за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, 

на заданное расстояние; малого мяча с места, из 

положения стоя лицом в направлении метания, на 

дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5 x 1,5 м) с расстояния 4 - 5 м. 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 



ход, одновременный двухшажный ход; спуски с пологих 

склонов с прохождением ворот из лыжных палок; 

торможение "плугом" и "упором"; повороты 

переступанием в движении; подъем лесенкой и елочкой; 

передвижение на лыжах изученными способами по 

дистанции до 2 км. 

- разновидности 

подтягиваний, лазаний, 

перелезаний с подсаживанием 

через гимнастического коня; 

переползание с грузом на спине, 

игры, игровые задания с лазаньем 

и перелезанием; 

- акробатические упражнения 

и связки; 

- игровые задания и игры с 

элементами спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, мини-

футбол); 

- технические приемы и 

способы передвижения на лыжах; 

- подводящие упражнения к 

плаванию; 

- уметь правильно: 

- распределить свои силы при 

ходьбе на лыжах на 2 км; 

- проплыть в полной 

координации 25 м и более на 

груди, 25 м и более на спине; 

- сравнивать результаты 

тестов, стремиться повысить свой 

уровень двигательной 

подготовленности, добиться 

положительной динамики 

прироста показателей 

развиваемых физических качеств 

и двигательных способностей; 

- регулярно выполнять 

домашние задания и добиваться 

повышения результата; 

- использовать изученные 

физические упражнения, 

подвижные игры и элементы 

спортивных игр в процессе 

физического самовоспитания; 

- приобретать опыт 

самоконтроля за своим 

функциональным состоянием в 

процессе выполнения физической 

Плавание 

Общеразвивающие и специально-подготовительные 

упражнения на суше и в воде. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами 

спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-

футбол): 

На материале волейбола: броски волейбольного мяча из 

и. п. "стоя", "сидя", "лежа на спине", "лежа на животе"; 

передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу 

двумя руками на месте и в передвижении; упражнения в 

парах - прием-передача. Подвижные игры с элементами 

волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча. 

Подвижные игры с теннисными мячами, с 

жонглированием малыми предметами. 

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, 

перемещение вперед, приставным шагом левым, правым 

боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без 

мяча и с мячом; ловля и передачи мяча двумя руками от 

груди, одной от плеча на месте и в движении; ведение 

мяча на месте и в движении, с изменением направления; 

броски мяча в кольцо; эстафеты с элементами баскетбола: 

с передачами мяча; с броском мяча в корзину. 

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, 

повороты, ускорения без мяча и с мячом, удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы; ведение мяча в различных направлениях и с 

различной скоростью; удары по воротам; прием и 

остановка мяча; эстафеты с элементами футбола: с 

ударами по неподвижному и катящемуся мячу; с ведением 

и остановкой мяча. 

Общеразвивающие упражнения для совершенствования 

координации движений. 

Ходьба. Бег, беговые упражнения. Прыжки. Метания. 

Упражнения в равновесии на бревне. 

Передвижение на лыжах. 

Физическая подготовка и физическое 

совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных 

способностей с преимущественным развитием быстроты 

движений руками, быстроты движений ногами, 



нагрузки различного характера статического равновесия, ориентировки в пространстве 

(мальчики и девочки), гибкости, динамического 

равновесия (мальчики), быстроты двигательной реакции, 

скоростно-силовых способностей рук и ног, общей 

выносливости, динамической силовой выносливости, 

точности движений рук (девочки). 

Развитие координационных способностей 

(ориентировка в пространстве, равновесие статическое - 

мальчики; точность движений рук - девочки). 

Усложненные варианты общеразвивающих упражнений 

программы для развития координации движений; броски и 

ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с 

отскока от пола, стены; передача баскетбольного мяча в 

движении, ведение правой, левой рукой, прием в 

движении; ведение футбольного мяча ногами, обводка 

стоек; передача гандбольного мяча в парах на месте, в 

движении, броски гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений 

руками и ногами - мальчики и девочки; быстрота 

двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и 

ног - девочки). "Челночный" бег, бег на месте с 

ускорением по сигналу, бег со сменой направления по 

сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух 

ногах, со сменой ног, прыжки с короткой скакалкой; 

броски и ловля набивных мячей 2 - 3 кг в парах, тройках, 

квадратах; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

скамейке с хлопками; выпрыгивания из упора присев; 

приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на 

месте в упоре стоя у гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой 

ногой вперед, в сторону; из приседа на одной, другая в 

сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора 

стоя согнувшись ноги врозь наклоны к левой, правой ноге; 

правая нога на гимнастической стенке (повыше), наклоны 

туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена 

положения ног, продолжить наклоны); стоя спиной к 

стенке наклониться вперед, перебирая руками рейки; 

стойка на коленях спиной к стенке, прогнуться, руки вверх 

до касания стенки; упражнения в парах: наклоны из 

различных исходных положений (стоя, сидя) с помощью 

партнера, поднимание ног вверх из положения лежа, 

пружинистые движения ног к туловищу с помощью 

партнера, прогибаясь назад, опускание в "мост" с 

помощью партнера. 

Развитие общей и динамической силовой выносливости 

(девочки). Бег в медленном темпе на расстояние за 4 - 6 

мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 

2 км; плавание на расстояние. 

 

Планируемые результаты освоения программы 



учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности 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.  

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию 

физической культуры  народов  России,  осознание  её  связи с 

трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую 

помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных 

подвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья,  соблюдению 

правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных 

особенностей физического развития и физической подготовленности, 

влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения.  

 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 



 сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить 

общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их 

устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому 

предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие 

силы, быстроты и выносливости; 

 

коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного 

диалога; 

 использовать специальные  термины  и  понятия  в  общении с 

учителем и учащимися, применять термины при обучении новым 

физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и 

с учётом собственных интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 

проявлять стремление к развитию физических качеств, 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

2.1.12.  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

2.1.12.1 Рабочая программа курса «Разговоры о важном» 

Рабочая программа курса  «Разговоры о важном» (4 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – 

программа) разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 



достижение планируемых результатов федеральных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности. 

 Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

 Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности; 

 в формировании интереса к познанию; 

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам 

и уважительного отношения к правам и свободам других; 

 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных 

правовых норм; 

 в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 в осознании своего места в обществе; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 

 Цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" является частью содержания 

внеурочной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ» 
 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные 

беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, 

что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей. 
 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

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

нравственное, социальное развитие ребёнка. 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 

чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года 

обучающиеся 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 реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, 

где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и 

уровень развития школьников, их интересы и потребности. При необходимости, 

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) и творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с 

родителями, другими членами семьи. 
Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, 

интересной и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать. 
Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) гимна 

Российской Федерации.  
Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем 

обучающиеся расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия. При 

подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и 

методическими комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три 

структурные части сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть – основная, 

третья часть – заключительная. 
 Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы 

занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с 

просмотра видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую 

содержательную часть занятия. 
Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности 

обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), 

коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика), практической (выполнение 
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разнообразных заданий), игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой 

(обсуждение воображаемых ситуаций, художественное творчество). 
В заключительной части подводятся итоги занятия. 
Содержания занятий внеурочного курса. 
Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит 

понимать, к чему стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определённость, 

наполняя её глубокими смыслами и ценностями. Будущее России – это образ 

сильного и независимого государства, благополучие которого напрямую зависит от 

наших действий уже сегодня. День знаний – это праздник, который напоминает нам о 

важности и ценности образования, которое является основой позитивного образа 

будущего, ведь в условиях стремительных изменений в мире крайне важно учиться на 

протяжении всей жизни, чтобы идти в ногу со временем. 
 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее 

мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство 

неоднократно меняло названия, но всегда неизменными оставались его 

государственный статус и функции – быть источником достоверной информации о 

России для всего мира. В век информации крайне важен навык критического 

мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, распознавать 

фейки и не распространять их. 
 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская 

компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные 

перевозки. Вклад РЖД в совершенствование экономики страны. Железнодорожный 

транспорт – самый устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, 

безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы России. Профессии, 

связанные с железнодорожным транспортом. 
 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной задачей которой является производство 

продуктов питания. Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую 

миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, а его мощности позволяют 

обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское хозяйство — это 

отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современными 

технологиями: роботами, информационными системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). 
 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. В разные исторические времена труд учителя уважаем, 

социально значим, оказывает влияние на развитие образования членов общества. 

Учитель – советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 
 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина 

России. Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической 

памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль 
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России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны против нашей 

страны. 
 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за 

себя, своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный 

подход к жизни, умение принимать решения и осознавать их значение, жить в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями общества – основа взрослого 

человека. Проекты, в которых младший школьник может проявлять свою 

ответственность и заботу о других. 
Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Крепкая семья – защита и забота каждого члена семьи о своих 

близких. Образ крепкой семьи в литературных произведениях. Преемственность 

поколений: семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 
 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – 

качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, 

кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это знакомство с 

культурой, историей и традициями разных народов. Гастрономический туризм – это 

вид путешествий, основой которого являются поездки туристов по стране с целью 

знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных традиций. 
Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно 

государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной 

источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, 

процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 
 С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего 

человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Доброе 

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

благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об 

окружающих. 
 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в 

доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. Материнство – это 

счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной 

жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Как поздравить 

маму в её праздник – День матери? 
Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории 

и современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления 

волонтёрской деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. 

д. Зооволонтёрство – возможность заботы и помощи животным. 
День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и 

мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья, спасающего других: 

смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые качества: 

смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – 

защитники будущего нашей страны. 



119 
 

 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских 

законов от древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. Что 

такое права и обязанности гражданина? От инициативы людей до закона: как 

появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению (позитивные 

примеры). 
Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все 

народы России. Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. 

Подарки и пожелания на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём 

люди мечтают в Новый год. 
День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной 

степени связан с печатью. Российские традиции издательского дела, история 

праздника. Издание печатных средств информации – коллективный труд людей 

многих профессий. Школьные средства массовой информации.  
День студента. День российского студенчества: история праздника и его 

традиции. История основания Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению профессией, 

возможность для творчества и самореализации. Наука: научные открытия позволяют 

улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают 

талантливые, творческие, увлечённые люди. 
БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в 

современном мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и 

многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам развивать 

торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в различных сферах жизни 

общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом союзников и 

партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 
 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается для 

успешного развития экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы суметь в 

дальнейшем повысить уровень своего образования, перестроиться на использование 

новых цифровых технологий там, где их раньше никогда не было. 
Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. 

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая 

процессы и повышающая эффективность производства. Искусственный интеллект – 

помощник человека. ИИ помогает только при условии, если сам человек обладает 

хорошими знаниями и критическим мышлением. Правила безопасного использования 

цифровых ресурсов. 
Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День 

защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня 

рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. 
Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы России: 

представление о природных особенностях Арктики. Зима в Арктике самая холодная, 

снежная и суровая. Животные Арктики. Российские исследователи Арктики. Россия – 

мировой лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного 

морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 
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Международный женский день. Международный женский день – праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, 

мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся 

женщины ХХ века, прославившие Россию. 
Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие 

и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о 

собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. 

Условия развития массового спорта в России. 
День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. 

История и традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 

Артек – это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый 

год. Артек – пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 
 Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения 

П.И. Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и 

народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения 

до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – 

страна с богатым культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, 

художников, признанных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение 

своей стране творчеством. 
 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая 

и уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими 

природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному 14 краю, 

способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот 

честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её историю и 

культуру. 
Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в 

космос – это результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в освоении 

космического пространства. В условиях невесомости космонавты проводят сложные 

научные эксперименты, что позволяет российской науке продвигаться в освоении 

новых материалов и создании новых технологий. 
Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и 

каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история 

развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и 

лётчиков-испытателей первых российских самолётов. Мировые рекорды российских 

лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 
Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет 

государственной политики страны. Современные поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. Технологии будущего в области медицины. 

Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья людей 

и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требующее 

не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. 
Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития 

общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, 

не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их 

преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. 

Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту? 
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная 

дата, память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: 

память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно 

помнить нашу историю и чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. 

Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать. 
Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. 

Детские общественные организации разных поколений объединяли и объединяют 

активных, целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций 

находят друзей, вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого 

коллектива. Знакомство с проектами «Орлята России» и Движение Первых. 
 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, 

объединяющие всех граждан страны. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине – России; 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 ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя 

и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред.  

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
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 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 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; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 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; выбирать источник получения информации, 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 

 В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 

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 к тексту выступления; 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. В сфере овладения регулятивными универсальными учебными 

действиями: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; устанавливать 

причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 Русский язык: формирование первоначального представления 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; формирование первоначального представления 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 России. 

 Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

 Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, родному краю, России, её истории и культуре, природе; 

формирование чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

формирование первоначальных представлений о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы, о 

связи мира живой и неживой природы; формирование основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; формирование первоначальных 

представлений 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 образовательной организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; формирование 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 
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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; развитие 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; 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», находить 

образы, приводить примеры проявления 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 материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры 

изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России. 

 Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

 Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры. Физическая культура: формирование общих представлений 

о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях; развитие умения взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 

2.1.12.2. Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» 

 

Пояснительная записка 

 

 Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 
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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  

курсавнеурочной деятельности  «Основы финансовой 

грамотности»  составляют следующие документы. 

1. Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012№273-ФЗ 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

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

национальной безопасности Российской Федерации». 

2. 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). 

3. 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). 

4. 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). 

     Рабочая программа составлена в рамках внеурочной деятельности для 

обучающихся 1-4 класса. В настоящее время финансовый аспект является одним из 

ведущих аспектов жизнедеятельности, он затрагивает практически все сферы 

жизнедеятельности современного человека. Каждый человек на протяжении всей 

своей жизни вынужден решать финансовые вопросы, принимать решения в области 

формирования личных доходов и осуществления личных расходов. Обучающиеся 
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младшего школьного возраста обладают низким уровнем финансовой грамотности, не 

знают порой, как осуществить покупку товара в магазине и правильно сосчитать 

сдачу, умело распорядиться карманными деньгами, правильно осуществлять траты. 

Обучение детей основам финансовой грамотности необходимо начинать с  

дошкольного возраста и продолжать на всех уровнях образования. Это позволит дать 

ясную картину понимания серьезности отношения детей к финансам, а так же 

подготовить будущих выпускников к решению жизненных финансовых задач, чтобы 

будущие выпускники могли чувствовать себя увереннее, когда будут жить 

самостоятельной жизнью. Актуальность программы продиктована развитием 

финансовой системы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых 4 

продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они 

не всегда готовы. Новизна данной программы в том, что она повышает уровень 

развития способностей обучающихся в области финансов, расширяет круг интересов, 

которые не входят в школьную программу.  

       Курс входит в раздел  учебного плана «Внеурочной деятельности», направление – 

социальное  «Основы финансовой грамотности».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. 

 

Цель программы - формирование у учащихся адекватных представлений о сути 

экономических явлений и процессов, воспитание экономической культуры 

мышления, применение полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики.  

 

Задачи:  
– научить учащихся излагать свои мысли;  

– привить навыки элементарных финансовых расчетов;  

– расширить кругозор детей;  

– способствовать развитию самодисциплины, логического и аналитического 

мышления;  

– способствовать формированию основ культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики;  

– воспитывать ответственность за экономические решения.  

 

Основные содержательные линии программы:  
– деньги, их история, виды, функции;  

– семейный бюджет.  

 

     Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы, окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 
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соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини – исследования и проекты. В процессе изучения курса 

формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а 

также поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений.  

     Программа реализуется через следующие формы занятий:  

– ситуационная игра,  

– образно-ролевые игры,  

– исследовательская деятельность,  

– урок-практикум,  

– дискуссия, обсуждение.  

     Реализация программы позволит сформировать начальную обучающую базу по 

финансово-грамотному поведению детей младшего школьного возраста.  

 

Принципы построения программы 
1. Принцип сотрудничества. Предполагает готовность к сотрудничеству и 

конструктивному решению возникающих проблем, способность работать в группах, 

парах. 

2. Принцип индивидуализации. Предполагает учет индивидуальных особенностей 

обучающихся и в частности создании ситуации при организации занятии, в которых 

ученик может выполнять как индивидуальную творческую работу, так и рабочим и 

группе. 

3. Коммуникативно-деятельностный подход. Предполагает речевую активность 

учащихся и их самостоятельность в выборе речевого поведения. 

4. Личностно ориентированный подход. Способствует становлению, 

самоопределению, самоутверждению ребенка, выявлению и развитию его 

способностей и возможностей. 

 

Основные содержательные линии курса:  

- деньги, их история, виды, функции; 

- семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини – исследования и проекты. В процессе изучения курса 

формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а 

также поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

 

Система оценивания 

 

Система оценивания курса «Основы финансовой грамотности» основана на 

критериальном подходе и предполагает вовлечение обучающихся в процесс 

оценивания, включая самооценку и взаимооценку. В основе критериев лежат 

универсальные учебные действия.   

Критерии оценивания:  

1) Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание 

и правильное использование экономических терминов.  

2) Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и 

диаграмм.  

3) Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-

следственных связей.  
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4) Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор 

источников информации с помощью учителя.  

5) Определение позитивных и негативных последствий решений и действий.  

6) Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный 

материал, логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы и отвечать на 

них, использование видеоряда.  

7) Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, 

качество оформления  

Содержание курса 

 

На изучение курса «Основы финансовой грамотности» в 4 класс-34 часа (1 час в 

неделю).  

4 класс 

 

Тема 1. Что такое деньги и какими они бывают  

Появление обмена товарами, о проблемах товарного обмена, о появлении 

первых денег – товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных 11 металлов 

(ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. 

Появление первых монет и монеты разных государств. Изобретение бумажных денег, 

способы защиты от подделок бумажных денег. Древнерусские товарные деньги, о 

происхождении слов «деньги», «рубль», «копейка», о первых русских монетах. 

Современные деньги России, мировые деньги. Безналичные деньги как информация 

на банковских счетах, проведение безналичных расчетов, с функциями банкоматов.  

Основные понятия  

Деньги. Ликвидность. Бартер. Безналичные деньги. Мировые деньги.  

Компетенции  

– Описывать свойства драгоценных металлов.  

– Объяснять способы защиты от подделок.  

– Сравнивать валюту разных стран.  

 

Тема II. Откуда в семье деньги  

Получение денег в наследство, выигрыш в лотерею, клад. Основные источники 

дохода -заработная плата. Зависимость размера заработной платы от профессии. 

Доходы собственников- арендная плата и проценты. Поддержка государства пожилых 

людей, инвалидов, студентам, семьям с детьми и безработным. Дети также 

знакомятся с тем, что при нехватке денег их можно взять взаймы, существуют 

мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги.  

 

Основные понятия  

Заработная плата, премия, гонорар, арендная плата, проценты, безработные  

 

Компетенции  

– Описывать источники доходов в семьях.  

– Объяснять доходы от собственности.  

– Сравнивать заработную плату различных профессий.  

 

Тема III. На что тратятся деньги  

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают 

обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, 12 
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автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает 

или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Многие люди 

тратят деньги на хобби, а иногда и на вредные привычки.  

Основные понятия  

Необходимые расходы, обязательные расходы, престижные расходы, сезонные 

расходы. Сбережения. Хобби.  

Компетенции  

–Описывать виды расходов.  

– Объяснять, где брать деньги при их нехватке.  

– Сравнивать расходы между собой.  

 

Тема IV. Как умно управлять своими деньгами  

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести 

доход.  

Основные понятия  

Бюджет, дефицит, избыток. Ценные бумаги, акции.  

Компетенции  

– Описывать из чего состоит бюджет семьи.  

– Объяснять вложение сбережений.  

– Сравнивать доходы и расходы.  

 

Формы и методы работы. 

Изучение курса «Основы финансовой грамотности» может быть организовано в 

следующих формах учебной деятельности: 

1. Школьный экономический анализ, является обязательной составной частью 

каждого из разделов программы. Школьный экономический анализ может 

проводиться: 

- для всестороннего и детального изучения на основе всех имеющихся источников 

информации проблемы; 

- для оценки состояния экономики данного объекта, а также его текущей 

хозяйственной деятельности. 

2. Учебная дискуссия: 

- обмен взглядами по конкретной проблеме; 

- упорядочивание и закрепление материала; 

- определение уровня подготовки обучающихся и индивидуальных особенностей 

характера, мышления, темперамента; 

3. Деловые игры: 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих тренингах и 

играх, моделирующих ситуации реальной жизни. 

4. Использование проблемных методов обучения: проблемное изложение, частично-

поисковый метод: 

- развитие творческого и теоретического мышления у обучающихся; 

- активация их познавательной активности; 

5. Экскурсионная деятельность: 

- музеи: предпринимательства и меценатства, денег, музейно-экспозиционный фонд 

Банка России; 

- предприятия и объекты инфраструктуры города; 
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Формы аттестации /контроля (кроссворд, деловая игра, практическая работа, 

творческая работа, проект, ролевая игра). 

Итоговая работа по курсу: итоговая диагностика 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты:  
Гражданско-патриотического воспитания: 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. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

интерес к различным профессиям, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности. 

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 
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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). 

 

Познавательные.  

Обучающийся научится:  

– освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

представления информации;  

– овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

 

Коммуникативные.  

Обучающийся научится:  

– составлять текст в устной и письменной формах;  

– слушать собеседника и вести диалог;  

– признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

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

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные.  

Обучающийся научится:  

– понимать и правильно использовать экономические термины;  

– иметь представление о роли денег в семье и обществе;  

– уметь характеризовать виды и функции денег;  

– знать источники доходов и направлений расходов семьи;  

– уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет;  

– определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их 

решения;  

– проводить элементарные финансовые расчеты.  

 

 

2.1.12.3. Рабочая программа «Умники и умницы»(4 класс) 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  внеурочной деятельности «Умники и умницы»  по 

общеинтеллектуальному направлению  для обучающихся 4 класса составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального образования, основной образовательной программой МБОУ «ООШ с 

Энмелен» Провиденского  городского округа  ЧАО  на  основе авторской программы 

внеурочной деятельности О.А. Холодовой 

  1 год обучения – 34 часа; в неделю 1 час 
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      Данная программа составлена на основе модернизированной программы 

развивающего курса и имеет социально-педагогическую  направленность. 

     Главной задачей обучения детей достижение оптимального общего 

психологического развития каждого ребенка. Система предполагает одновременное 

развитие всех составляющих психической сферы детей. Благодаря этому 

дидактические и методические принципы направлены на максимальную активизацию 

собственной познавательной деятельности детей. Эффективность учебного процесса 

в значительной мере определяется степенью сформированности различных сторон и 

особенностей познавательной деятельности школьников, и, прежде всего, их 

мышления. .  

    Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Мышление по правилам — логическое — лежит в основе решения математических, 

грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети 

сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи выступают 

условием развития такого мышления. 

     Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по 

разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-

четыре задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут 

даром, потому что приобретается самое главное в мыслительной деятельности — 

умение управлять собой в проблемных ситуациях.  

     Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать 

мысли по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но 

не сами собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда 

нужно что-то оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то 

рассудить. 

     Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей 

в постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное 

образование. Такой систематический курс как «Умники и умницы» создает условия 

для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Решить многие проблемы мышления школьников 

помогает учебная задача, которая существенно отличается от многообразия частных 

задач. При решении частных задач школьники овладевают столь же частными 

способами. Лишь при длительной тренировке дети усваивают некоторый общий 

подход. Усвоение этого способа происходит по эмпирическому принципу движения 

мысли от частного к формально общему. При решении же учебной задачи ученики 

первоначально овладевают содержательным общим способом, а затем безошибочно 

используют его при подходе к каждой частной задаче. Появление курса связано с тем, 

что: 

 в современном мире уже недостаточно обучать только получению 

информации; 

 анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, 

обучающиеся должны владеть и другими навыками; 

 конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как 

логика является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и 

личный опыт ученика.  
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Актуальность данной программы определена требованиями к результатам 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним 

из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, 

способностей.  

     Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более 

эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и 

расширение познавательных возможностей детей. 

     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, что является актуальной задачей 

современного образования. 

Практическая значимость  программы состоит в развитии познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков учащихся . 

    Данный систематический курс создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

     В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём 

развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что 

приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, а у 

кого-то закрепляется. 

Связь с другими программами.   

      Элементы данной программы присутствуют в таких разделах государственной 

программы, как «Окружающий мир», «Математика», «Литературное чтение», 

«Русский язык».  

Вид программы. 

Модифицированная  

Цель программы. 

Развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у 

учащихся начальной школы. 

Расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.  

Задачи программы. 

1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирование стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

5. Сформировать представление о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира. 

Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: познавательный, 

развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а 

также логического мышления; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 
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 формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

умозаключения; 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

 развитие речи. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

    Таким образом, целью обучения логике является развитие и совершенствование 

познавательных процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов 

памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся.  

Принципы построения программы. 

1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2)  принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объёма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

    Курс «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для детей в возрасте от 8 до 11 лет.  

Состав группы постоянный, набор свободный, до 25 человек. 

Сроки реализации. 

Программа рассчитана на 2 года. Курс включает 68 занятий: одно занятие в неделю, 

34 занятия за учебный год в третьем классе и 34 занятия в четвёртом классе. Эти 

занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших 

школьников. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в 3 -4 классах. Продолжительность занятий:   3 – 4 

классы – 40 минут. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 
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 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

    На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших 

школьников. 

   Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные 

умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях. 

   На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил 

задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших 

ошибки. А в том, чтобы дети узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему 

другие варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность 

выполнения задания, не следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так 

неверно», а нужно пояснить: «...задание надо было выполнить так потому, что...». 

Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у разных 

детей, а именно: у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но 

учебный материал усваивается плохо за счет слабо развитых психических процессов 

(например, памяти, внимания) самооценка повышается. У детей же чьи учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, происходит 

снижение завышенной самооценки. 

    Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на 

другой. 

    Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа- диалог, 

практические работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых 

заданий. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и совершенствованию. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ожидаемые результаты. 
   Основной  результат  обучения - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 

последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального 

развития. 

   Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 
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 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 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. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 
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Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

Формы подведения итогов реализации программы. 

     Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме интеллектуального марафона «Умники и умницы».  

      Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень.  
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Содержание программы.  4 класс (34 занятий) 

I. Сравнение (4 часа) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

II. Комбинаторика (4часа) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

III. Элементы логики (10 часов) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинно-следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, 

то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

IV. Развитие творческого воображения (8 часов) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с 

точки зрения русского языка и окружающего мира. 

V. Практический материал (5 часа) 

Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи. 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные 

психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но 

так как учащиеся занимается по этому курсу четвёртый год, все больше внимания 

теперь уделяется логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое 

внимание уделяется решению нестандартных задач.  

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают 

преемственность перехода от простых формально-логических действий к сложным, 

от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся 

производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и 

дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в 

выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а 

процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе 

выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их 

добывания.     К конкретным частично-поисковым задачам относятся  например, 

такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение принципа группировки 

и расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего 

количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов 

ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа 

решения; усовершенствование какого-либо задания и другие.      Так как большинство 

школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому 

учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, 

автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при 

встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему 

удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами 

задания становятся более разнообразными и трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, 

мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. 

Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию 

гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть развитию творческих 

способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 40 минут.  
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   Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в 

третьем классе. 

1. Мозговая гимнастика (2 минуты). 

2. Разминка (3-5 минут). 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, памяти, внимания, воображения (10 минут).  

4. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

5. Логически-поисковые задания (10 минут).  

6. Весёлая переменка (2-3 минуты). 

7. Решение нестандартных задач (10-15 минут). 

Динамика развития познавательных способностей учащихся за год оценивается 

с помощью таблицы 5, данные в которую заносятся на занятиях № 1 и № 33. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам  
В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат 

возможность формирования  

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных результатов. 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются 

формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
Для проведения занятий в каждом классе (с 3-го по 4-й) разработан учебно-

методический комплект, состоящий из: 
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а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из 

возможных вариантов работы с заданиями, помещёнными в тетрадях; 

в)  программы курса. 

В рабочие тетради включены специально подобранные логически-поисковые 

задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников 

с целью усиления их математического развития, включающего в себя умение 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие 

предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. 

Учитель, работающий по данным тетрадям, может вносить необходимые 

изменения в то или иное задание, исключать что-либо, исходя из возможностей 

класса и своих, оценивать эффективность занятия и степень помощи, которую 

следует оказать тому или иному ребёнку. 

Остановимся подробнее на заданиях, включённых в рабочие тетради. В 

процессе выполнения каждого из них происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд 

упражнений, направленных на развитие произвольного внимания детей, объёма 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 

жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 

 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие 

запоминание. В результате таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них 

увеличивается объём зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 

задания геометрического характера: 

-  дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

-  выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 
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-  деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры 

из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые 

позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить 

правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения 

таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся 

комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.  

 

 

2.1.12.4 Рабочая программа курса «Язык, культура и традиции чукотского 

народа»(4 кл) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Язык, культура и традиции 

чукотского народа» для 4 класса  на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ФОП НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Язык, культура и традиции 

чукотского народа» для 4 класса  разработана и ориентирована на работу в комплексе 

с учебником:  

Чукотский язык. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Под редакцией И.В. Куликовой. В.В. Леонтьев, А.Г. Керек; Е. В. 

Лутфуллина; Санкт-Петербург, филиал издательства  «Просвещение», 2017 г.    

Курс охватывает два ключевых направления: 

 формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых 

умений; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, 

имеющей огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного 

развития обучающихся. 

Цели обучения 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 
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видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

•  обогащение нравственного опыта обучающихся, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, 

его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное, 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 

 развивать поэтический слух, 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 

Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа рассчитана  на 68  часов в год, 2 часа в неделю.   

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

     Курс «Язык, культура и традиции чукотского народа» для 4 класса» охватывает два 

ключевых направления: 

 формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых 

умений; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, 

имеющей огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного 

развития обучающихся. 

Цели обучения 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

•  обогащение нравственного опыта обучающихся, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 



143 
 

 

культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, 

его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное, 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 

 развивать поэтический слух, 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения. 

 

Содержание курса 

      Курс «Язык, культура и традиции чукотского народа» является одним из самых 

мощных средств приобщения детей к общечеловеческим ценностям, формирования 

их мировоззрения. Отсюда следует ведущая роль уроков риторики в системе 

начального обучения. 

     Главной задачей является формирование у обучающихся полноценного навыка 

чтения, без которого будет затруднено обучение по чукотскому языку, умения 

вчитываться в текст и извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге 

и художественному произведению как искусству слова. 

      Эта задача успешно решается в процессе общения с художественной литературой, 

которая, как и всякое искусство, полифункциональная: она пробуждает эстетические 

чувства, ставит перед человеком нравственно-мировоззренческие вопросы и 

расширяет познавательные горизонты читателя. Все эти аспекты литературного 

произведения должны найти место на занятиях курса «Язык, культура и традиции 

чукотского народа». 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения. 

 Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

 Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в 

словосочетания и фразы. 

 Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

 Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа 

чтения до 60слов в минуту; развитие умения читать выразительно, соблюдая 

интонацию конца предложений, делая паузы на месте, отмеченном знаком 

препинания. Умение передать при чтении свое отношение к содержанию 

читаемого. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

 Самостоятельный (выборочный) пересказ текста с использованием приемов 

словесного рисования. 

 Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 

 Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы 

текста. 

 Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 



144 
 

 

 Нахождение предложений, выражающих главную мысль. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

 Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его 

слушать, т. е. анализировать речь, улавливать ее смысл, поддерживая диалог 

вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на основе 

доброжелательности, миролюбия и уважения. 

 Формирование выразительности речи и чтения: выбор интонации (тона, темпа 

речи и чтения, логического ударения и пауз) в зависимости от содержания речи 

и коммуникативных задач общения: что-то сообщить, выразить радость или 

недовольство, сочувствие или осуждение и т. д.; умение прочитать один и тот 

же текст с различным подтекстом: восхищением, удивлением и т. д. (с 

помощью учителя). 

 Ориентировка в учебной книге: умение самостоятельно находить произведение 

в книге, пользуясь оглавлением; соотносить тематические разделы книги с 

темой отдельных текстов; самостоятельно пользоваться вопросами и заданиями 

при анализе текста. 

  

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусств 

и наблюдений за окружающим миром. 

1. Опыт эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

 Сопоставление, сравнение своих наблюдений и впечатлений с теми, которые 

отражены в произведениях разных видов искусства. 

 Формирование способности эстетически воспринимать театральные 

представления; составление рассказов с элементами описания на основе 

увиденного. 

 Развитие умения находить темы для обобщения размышления о том, что 

прочитал ребенок в художественных произведениях, увидел на картинах. 

2. Слушание художественных произведений. 

 Слушание литературных произведений в исполнении одноклассников, умение 

эмоционально откликаться на услышанное. 

 Восприятие чтения одного и того же произведения разными исполнителями, 

сравнение, сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. 

Стимулирование творческой активности детей. 

 Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, 

звукописью, звукоподражанием. 

 Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

3.Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

 Побуждение детей к самостоятельному перечитыванию произведений. 

Формирование умения внимательно относиться к авторскому слову. 

 Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения 

для описания места действия, характеристики событий и героев. 

 Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, 

нахождение слов и выражений для их характеристики. 

 Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку поступков 

героев произведения, обсуждать данные оценки. 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой 

персонажей. 

 Умение обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, 

давать им эстетическую оценку. 
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 Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических 

текстах, нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор (без 

терминов). 

 Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные детали 

и объединять их для создания целостного художественного образа. 

 Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств 

(словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и 

главной мысли. 

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными 

жанрами и терминами. 

 Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

 Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, 

считалочка. Составление (придумывание) загадок и считалок. 

 Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, 

стихотворения. 

 Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных 

и словесных, образных, выраженных тем или иным автором в своем 

стихотворении. 

 Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых 

ситуаций с переменой ролей их участников: переход с позиции слушателя на 

позицию исполнителя роли, режиссера, художника, автора текста. 

 Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные 

события, предметы, герои, чудеса, сказочные формулы начала и конца. 

Межпредметные связи: 
 с уроками письма: составление и запись предложений о героях литературных 

произведений; 

 с уроками ИЗО: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших 

произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к 

одной и той же книге; 

 с уроками технологии: изготовление поделок к произведению, групповые 

творческие работы. 

 

Наряду с развитием предметных умений важное значение приобретает 

целенаправленное формирование универсальных учебных действий и духовно-

нравственное, личностное развитие учащихся. Результаты любого обучения, в том 

числе и обучения  чукотской литературе, должны на каждом этапе отражать решение 

определённых промежуточных задач. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Изучение чукотского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения курса внеурочной деятельности.  

Личностные результаты 
В результате изучения курса внеурочной деятельности «Язык, культура и традиции  

чукотского народа» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

чукотского языка, отражающего историю и культуру чукотского народа и страны; 
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 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на 

занятиях внеурочной деятельности; 

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

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на занятиях внеурочной 

деятельности; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, 

с которыми идёт работа на занятиях внеурочной деятельности; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей чукотского 

народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности чукотского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на занятиях внеурочной деятельности; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

чукотского языка, активность и самостоятельность в его познании. 
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Метапредметные результаты 
В результате изучения чукотского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании 
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и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги 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) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем 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, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 
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 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

  

Предметные результаты 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. В 

курс введены задания, в которых рассматриваются проблемные ситуации и 

используются поисковые методы. Для ответа на поставленные вопросы обучающиеся 

должны рассуждать, доказывать и обосновывать свое мнение. 

Созданию самостоятельных творческих речевых произведений посвящены 

несколько занятий. Как правило, созданию детьми собственных речевых 

произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, 

встречающихся у мастеров слова.  

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. Названное 

умение формируется с учётом возрастных особенностей начинающих школьников 

через взгляд на себя «со стороны» посредством анализа и оценки заданных учебных 

ситуаций, вводом рекомендательных, советующих формулировок заданий 

(«Попробуйте…», «Подумайте…», «Постарайтесь …», «Вспомни…» 

«Догадайтесь…». Осуществлению данной задачи способствует смена ролевых 

функций «ученик» — «учитель».  

Умение использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. Слово представлено как двусторонняя единица языка 

и речи (единство звучания и значения) на простейших структурно-семантических 

моделях слов. Изучение слова и предложения как двусторонних единиц языка 

проводится на структурно-образных моделях в коммуникативно-речевых ситуациях и 

текстах различной стилистической направленности. Это значительно повышает 

интерес к языку и речи, способствует осознанному изучению детьми грамматики и 

орфографии. 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности  «Язык, культура и  радиции 

чукотского народа» в 4 классе  обучающиеся должны уметь:             

Личностные  результаты 
 В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

концу года  у ребенка будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к курсу по 

изучению чукотской литературы и к процессу чтения,  ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 

литературе как источнику получения информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», 

«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произведениях; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца. 

Метапредметные  результаты 
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Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии 

с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание 

(пересказ); собственное высказывание по аналогии; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 
  составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных умений  будут 

являться  следующие  умения: 
 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения; 

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать 

самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;   самостоятельно 

давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

 

Результатом формирования  предметных умений  будут 

являться  следующие  умения: 
 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 
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 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить 

слова, которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

 

Умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий  для решения коммуникативных и познавательных 

задач. В этом курсе обучающиеся знакомятся с понятием «общение», с основными 

целями и условиями успешного общения, с различными средствами общения, среди 

которых язык занимает главенствующую позицию. Язык представлен не только как 

система единиц (звуки, буквы, слова, предложения) и набор орфографических правил, 

но и как важнейшее средство общения людей, средство познания. При изучении 

языковых единиц всех уровней (слово, группы слов, части речи, предложение, текст), 

а также при изучении орфографических правил внимание акцентируется на их роли в 

общении, благодаря чему усиливается функциональный, практический аспект 

изучения языка.  

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. Наличие в курсе текстов разной функциональной направленности 

(художественных, научно-познавательных, деловых) позволяет обучающимся 

проанализировать речевые произведения разных стилей и выработать 

первоначальные практические навыки использования языка в различных ситуациях 

общения.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. Задания, предполагающие формирование такого универсального учебного 

действия, как сравнение, (сравнение значения и звучания слова, произношения и 

написания, сравнение поговорок, наиболее точно передающих необходимый смысл, 

сравнение разных значений многозначного слова, количества гласных звуков и слогов 

в слове  и т. п.). Задания курса предполагают анализ слов, способных наиболее точно 

передать смысл в конкретной ситуации общения, а также распределение слов по 

группам с определением критерия такого разделения.  

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. Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. Для реализации данной цели 

способствует и работа в парах: такой вид деятельности предусмотрен во всех 

занятиях курса. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного курса. Данный  курс 
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создаёт у школьников представление о языке как главном средстве общения и 

познания, о слове как двусторонней языковой единице, даёт самое общее 

представление о таких языковых единицах, как предложение и текст, дальнейшее 

изучение которых будет продолжено в последующих классах.  

 

2.1.12.5. Рабочая программа курса «Занимательный английский» (4 класс) 

Пояснительная записка 

        Программа «Занимательный английский» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности младших школьников.  

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

примерной программы основного общего образования по английскому языку. 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 4 класса «Занимательный 

английский»  носит общеинтеллектуальную направленность и представляет собой 

вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников и 

продолжает курс, начатый в 2 классе. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, что 

соответствует 68 часам в год.  

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности разработана для обучения 

учащихся в 4 классе на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по иностранному языку. 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

по английскому языку. 

- Рабочей программы курса английского языка для 4 класса общеобразовательных 

школ под редакцией Биболетовой М.З. Трубаневой Н. Н. и др. к линии УМК и 

материалам авторского учебно-методического комплекса, рекомендованного 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. 

  Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

        Цель программы:  

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка,  

 

Задачи: 

 I. Познавательный аспект.  
познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 
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способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания 

мира и средства общения;  

познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

II. Развивающий аспект.  

развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

 

III. Воспитательный аспект.  

способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

        Содержание программы «Занимательный английский» полностью соответствует 

целям и задачам основной образовательной программы МБОУ «ООШ с. Энмелен». 

Создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная 

задача учебно-воспитательного процесса школы. Базисный учебный план ФГОС НОО 

предусматривает обязательное изучение  

иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с 

учётом материала программы обязательного изучения английского языка, 

ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с 

учетом их возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа 

позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому 

языку, с воспитанием личности младшего школьника и развитием его творческого 

потенциала. 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить 

одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

      Курс внеурочной деятельности «Занимательный английский»  разбит на три 

этапа, которые позволяют увеличить воспитательную и информативную  ценность 

раннего обучения иностранному языку, проявляясь в более раннем вхождении 

ребенка в общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке. 

 Особенности реализации программы 
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Структура курса 

       Программа состоит из трёх относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности 

обучающихся и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

  I.  Вводный курс «Учись – играя!» - 2 класс (пропедевтический курс). 

Обучающиеся  в игровой форме овладевают основными  видами речевой 

деятельности – говорением, аудированием, знакомятся с английскими  звуками, 

получают первые представления об англоязычных странах и их культуре.  

Актуальность данной части программы обусловлена её практической значимостью: 

она готовит базу для успешного обучения английскому языку и эффективной 

внеурочной деятельности в 3 классе.   

        Так как основная часть детей этого возраста ещё не читает даже на своём родном 

языке, обучение английскому языку происходит в устной форме. Обучение чтению и 

письму не предусмотрено данной программой в 1 классе. 

        Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной 

функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно 

высокую мотивацию к изучению английского языка, позволяет сосредоточить 

внимание детей на звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая 

графические трудности.  

II. «Мир игр и стихов» - 3 класс. На данном этапе в игровой форме идет развитие 

всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется буквам и звукам, 

расширению лексического запаса, чтению простых и интересных детских стихов. Как 

средство активизации и мотивации познавательной активности младших школьников 

на уроках английского языка игра обеспечивает высокую эффективность любой 

деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию личности.   

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, радость 

победы и радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее 

участников. В игре особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности 

ребенка.  

          III.  «Мир сказки и театра»  -4 класс. Этот этап обучения английскому языку в 

урочной деятельности - очень ответственный и, с нашей точки зрения, самый 

сложный в курсе начального обучения английскому языку. Основной задачей этого 

этапа является овладение учащимися навыками и умениями в области чтения и 

письма, а также коммуникативными умениями говорения и аудирования. На  смену 

игровой деятельности на уроке все больше приходит учебная.  

        Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного 

средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно 

драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

        Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к 

развитию речи. Сказки на английском языке превращают процесс обучения ребенка в 

привлекательную игру.  Программа построена на сказках разных народов мира. Во 

многих из них встречается типичный для фольклора композиционный приём – 

повтор. Каждый эпизод, обогащаясь новой деталью, повторяет почти дословно 

предыдущий, что помогает узнаванию слов и постепенно образует навык восприятия 

текста. Чтение формирует интеллект, обостряет чувства, способствует развитию 

познавательных интересов, а также общей культуры школьников. 

    Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся 4 класса, способствует 
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развитию творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, 

развитию индивидуальных способностей, креативности, повышению их 

эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и 

ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного 

мира ученика. Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в 

трех направлениях: как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов 

или творческая интерпретация заданного сюжета); исполнительское (речевое, 

двигательное); оформительское (декорации, костюмы и т.д.).  

Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть 

сопротивление ребёнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения 

английского языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником 

реалистичные цели, успешно достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; 

связывая опыт ребёнка по изучению языка с его жизненным опытом.  

   Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими 

способностями. При распределении ролей  большие, со сложными текстами отдаются 

детям с лучшей языковой подготовкой, более слабые ученики получают роли с 

небольшим количеством реплик.  Однако все ученики получают большую пользу от 

участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь каждая роль значима для 

успешного представления пьесы. При наличии постоянной обратной связи учитель 

может более тщательно планировать стратегию для эффективного обучения. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта 

людей. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с 

людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная 

театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, 

чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также 

многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, 

оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности 

можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 

 

Формы проведения занятий 

            

           Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. 

Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям.   

          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового 

обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и 

других видов деятельности. 

        С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

Во время каникул образовательная деятельность  может видоизменяться  (выходы в 

театры, показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями 

праздников и т.п.)  
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Занятия могут проводиться  как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, 

индивидуально. 

 

Режим проведения  занятий, количество часов: 

 

Программа рассчитана на детей 7-11 лет, реализуется за 3 года.  

Количество обучающихся в группе - 10-15 человек. 

 

1-й год обучения 1 раз в неделю по 2 часа (всего 68 часов). 

2-й год обучения 1 раз в неделю по 2 часа (всего 68часа). 

3-й год обучения 1 раз в неделю по 2 часа (всего 68 часа). 

Место проведения  занятий: 

Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой 

комнате, спортивном зале, кабинете музыки и на игровой площадке (в зависимости 

от вида деятельности на занятии). 

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

добровольность участия и желание проявить себя,  

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

эстетичность всех проводимых мероприятий;  

четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  

наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся;  

гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком;  

привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и 

проведению мероприятий с учащимися более младшего возраста; 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

    Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся 

выступает основная образовательная программа МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

В результате реализации данной программы учащиеся 4  года обучения 
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должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в 

том числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста;  

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 - читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 - понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) 

и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

 инсценировать изученные сказки;     

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

        Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

           

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 

собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 
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общественной среде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий:  

 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 

          

        На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны.  

        Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения 

творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

       Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического 

наблюдения; выставки работ или презентации проекта. 

          Форма подведения итогов: 

          

         Итоговой работой  по завершению каждой темы  являются театрализованные 

представления, сценические постановки, открытые занятия, игры, концерты, 

конкурсы.  

         После каждого года обучения педагогу стоит провести показательные мини-

спектакли, используя творчество и фантазию детей.  
         

2.1.12.6. Рабочая программа курса «Подвижные игры» (4 класс) 

 Пояснительная записка 
Рабочая программа  внеурочной деятельности «Подвижные игры»  по спортивно-

оздоровительному  направлению  для обучающихся 3 класса составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального образования, основной образовательной программой МБОУ «ООШ с 

Энмелен» Провиденского  городского округа  ЧАО   

Возраст детей, участвующих в реализации программы: учащиеся 4 класса (8  – 

11 лет). 

Сроки реализации.  
Программа рассчитана на 1 года. Курс включает 68 занятия, два занятия в неделю. 

Ожидаемые результаты. 

   Укрепление здоровья; 

    Повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

    Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 
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   Формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных 

мероприятий. 

   Обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния 

и развития; 

   Формирование качеств личности: наблюдательность, мышление, внимание, 

память, воображение; 

Личностные результаты 

 Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 Умение выражать свои эмоции; 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование унивеосальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 Учиться работать по определённому алгоритму. 

Познавательные УУД: 

 Умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 Умение оформлять свои мысли в устной форме; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения  

и общения и следовать им; 

 Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя) 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Способы проверки знаний и умений: 

 проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и 

родителей) на предмет удовлетворенности результатами данной программы; 

 участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных соревнованиях и 

мероприятиях школы и города; 

 открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности. 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные 

игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях:  

 весёлые старты; 

 спортивные эстафеты; 

 фестиваль игр; 

 праздник «Игромания»; 

 спортивный праздник «Богатырские потешки» 

Материально – техническое обеспечение программы: мячи, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, кегли, ракетки, канат, гимнастические скамейки, стенки, маты. 

Методическое обеспечение программы: игры, эстафеты, весёлые старты, рассказ, 

беседа, считалки, загадки, стихи, кроссворды, экскурсии, пословицы, поговорки, 

встречи со специалистами, народные приметы, ребусы. 

Приёмы и методы 
  При реализации программы используются различные методы обучения:  

 словесные: рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные: показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 
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 практические: апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной 

спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы.  

   При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов 

деятельности : игровой и учебной.  

   Начало работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем 

следует практическая часть занятия: освоение учебной группой новых игр. 

   Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений между 

педагогом и обучающимися, позволяет расширить кругозор и пополнить знания, 

которые необходимы в исследовательской работе. 

   В общей системе всестороннего развития человека воспитание ребенка занимает 

важное место. Начиная с дошкольного возраста закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для 

воспитания физических качеств. Учащиеся младших классов, преемственно 

развиваясь с большим удовольствием занимаются физической культурой. Особенный 

интерес вызывают у них различного вида игры: начиная от народных игр, заканчивая 

спортивными - баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, бадминтон и т. д.  

   Различного вида игры и упражнения способствуют совершенствованию 

деятельности основных физиологических систем организма (нервной, сердечно - 

сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, физической 

подготовленности детей, воспитанию положительных морально-волевых качеств. 

Очень ценно, что занятия играми способствуют воспитанию у учащихся младших 

классов положительных черт характера, создают благоприятные условия для 

воспитания дружеских отношений в коллективе, взаимопомощи. Они проводятся 

летом и зимой на открытом воздухе, что является эффективным средством 

закаливания организма ребенка.  

  Подвижные игры – одно из самых любимых и полезных занятий детей. В их основе 

лежат физические упражнения, движения, в ходе выполнения которых участники 

преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, заранее 

поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания игровой 

деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, в то же время 

способствуя решению важнейших специальных задач физического воспитания, 

например, развитию скоростно-силовых качеств.  

Игровая деятельность всегда связана с решением определенных задач, выполнением 

определенных обязанностей, преодолением разного рода трудностей и препятствий. 

Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, 

решительность, настойчивость в достижении цели, веру в свои силы.  

   Все эти развивающие аспекты усиливаются спецификой подвижных игр. 

Именно поэтому грамотное использование народных игр не только полезно для 

детей, но и чрезвычайно актуально, поскольку правильное “включение” элементов 

игр в процесс физического воспитания активно способствует гармоничному развитию 

и физической подготовленности учащихся.  

 

Содержание программы.  4класс (68 занятия) 

Игры с бегом (9 часов) 

Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и 

животных. Лучшие легкоатлеты страны, области, школы.  

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 
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 Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные 

пятнашки». Игра «Круговые пятнашки» 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пятнашки». 

Игра «Ловушки в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

Игры с мячом (11 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай 

город». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра 

«Русская лапта» 

Игры с прыжками (9 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот».  Игра «Дедушка – рожок». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 

Игры малой подвижности (9 часов) 

Теория. Правила техники безопасности.  Знакомство с играми на внимательность. 

Практические занятия  

 Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное 

движение». Игра «Перемена мест». 

 Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок.  

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой петух» 

 Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Краски».  Игра «Перемена мест» 

Зимние забавы (10 часов) 

Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. 

 Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия:  

 Игра «Строим крепость».  

 Игра «Взятие снежного городка». 

 Игра «Лепим снеговика».  

 Игра  «Меткой стрелок». 

 Игра «Весёлые старты» на снеговой площадке 

Эстафеты (10 часов) 

Теория. Значение слова  эстафета.  Разбивание разными способами команд на 

группы. 

Практические занятия: 

 Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка под 

ногами», «Тачка». 

 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», 

«Шарик в ложке». 
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 Эстафета «Ведерко с водой»,  «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки 

наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд». 

 Эстафеты «Лёгкоатлетическая», «Палочка под ногами». 

Народные игры (10 часов) 

Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр 

на праздниках.  

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Чукотские игры «Ловкий оленевод», «Олени и 

пастухи»   

 Разучивание народных игр. Рус.нар. игры «Гуси - лебеди», «Горелки»  

 Разучивание народных игр. Тадж. нар.  игра «Горный козел»  

 Разучивание народных игр. Чеченская нар. игра «Игра в башню»  

 Разучивание народных игр. Укр. нар. игра «Хлебец»   

 Разучивание народных игр. Дагест. нар. игра «Достань шапку» 

 Разучивание народных игр. Бурятская нар. игра «Волк и ягнята» 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

 2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

           В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) 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 учетом 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. 

 

2.2.2  Характеристика универсальных учебных действий  

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, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); 
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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 (самостоятельное создание 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, учет 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 ее решение; 

• контролировать полученный результат деятельности; 

• контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

• предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 
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• 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 ее успешность: 

 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и другие). 

 

2.2.3. 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 определенного 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 обобщенное 

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 
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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 использование 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 

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: 
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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; 

сокращенная 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. 

 

  Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
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обучающихся четкое представление об их универсальных свойствах, то есть 

возможность обобщенной 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. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в  федеральных рабочих программах 

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 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. 

 

2.3. Федеральная рабочая программа воспитания 

 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа воспитания МБОУ «ООШ с. Энмелен» (далее — Программа)  

разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

        Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования. Школа реализует основные общеобразовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего образования. Рабочая 

программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 
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коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией (в том числе 

советов обучающихся), советов родителей (законных представителей); 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, историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

     Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ «ООШ с. Энмелен», обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

      Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). 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 Родины. 

 

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 общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

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 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

      Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социальнозначимых 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; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

      Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 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, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 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 учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
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 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на 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 учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, ее территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

 

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

 

Экологическое воспитание 

 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

 

Ценности научного познания 

 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

 

Патриотическое воспитание 

 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 

религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 
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 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание его влияния на 

поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 

Трудовое воспитание 

 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

 

Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 
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Ценности научного познания 

 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

 Развивающий 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 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Энмелен» расположено в селе Энмелен, Провиденского 

ГО, Чукотского АО. Село расположено на берегу Берингова моря, на мысе Беринга. 

Расположение села на месте древнего эскимосского  поселения Такывак позволяет 

педагогическому коллективу более полно реализовывать гражданско-патриотический и 

культурно-эстетический компонент образования и воспитания школьников. 

Историческое и культурное наследие прекрасно воздействует на чувства обучающихся, 

обогащает их духовный мир. В здании школы с момента её открытия оборудован 

школьный краеведческий музей. Краеведческие материалы обладают огромным 

потенциалом для воспитания и развития у школьников чувства Родины, гордости за свой 

народ, край и страну. В 2022 г. школе исполнилось 65 лет, но на её счету уже много 

достижений. С 2011 года является ресурсной школой по работе с одаренными детьми. В 

2011 году введение ФГОС НОО, с 2015 года введение ФГОС ООО (1-9 кл). С 2020 года – 

функционирует волонтёрский отряд «Винрэт». К особым условиям осуществления 

воспитательной деятельности можно отнести: школьный краеведческий музей, 

волонтёрский отряд «Винрэт», школьный спортивный клуб «Мычвын»,  

функционирование на базе школы летнего лагеря дневного пребывания детей 

«Скалистый», трудового отряда подростков «Чайка». В настоящее время в школе 

обучается 60 человек. (7 классов-комплектов). Воспитательная деятельность школы 

осуществляется в социальном партнёрстве с Центром детского творчества п. 

Провидения, сельским Домом культуры, ОМВД России по Провиденскому ГО, Детской 

районной библиотекой. Процесс воспитания в МБОУ «ООШ с. Энмелен» основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
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содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности.  

 

Основными традициями воспитания в МБОУ «ООШ с. Энмелен» являются:  

 годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 

соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. Исходя из этого воспитательного 

идеала, а также основываясь на базовых, для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек),  

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

      Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
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особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трём уровням общего образования:  
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться 

в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте.  

      К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем селе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, тундру, водоѐмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

      Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
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 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

      Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.     

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели,  позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.     Достижению 

поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  
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 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе;  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

 организовывать в школе добровольческую деятельность и привлекать к  

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её 

воспитательные возможности;  

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

 

     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.2. 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.  

 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 
«Учитель и ученик растут вместе» (Конфуций) Основу урочной деятельности в 

МБОУ «ООШ с. Энмелен» составляет технология сотрудничества, как наиболее 

эффективный метод активизации творческой деятельности учащихся и учителей. 

Основная идея технологии сотрудничества – создать условия для активной совместной 

деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Педагог в технологии 

сотрудничества является другом для учащихся, мудрым наставником и помощником, 

который развивает творческие способности учеников, его культуру общения. Учебное 

сотрудничество с учеником есть прообраз будущей индивидуальной способности к 

учебному совершенству, это и есть целевой приоритет в нашей школе. Технология 

сотрудничества в процессе организации учебной деятельности:  

 

 создает обстановку взаимного доверия, что является прекрасной основой для 

отличной успеваемости каждого;  



180 
 

 

 даѐт возможность и педагогам и обучающимся присовокупить к своим и чужие 

знания, формирует у обучающихся критический подход к информации и умение 

аргументировать свою точку зрения,  

 позволяет сформировать позитивное отношение к изучаемому предмету, к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;  

 активно развивает творческие способности и коммуникативную культуру;  

 создаѐт ситуацию, направленную на достижении общего успеха, которая 

благотворно сказывается на эмоциональном состоянии учащихся;  

 позволяет устанавливать доверительные отношения между учителем и его 

учениками, способствует позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлекает их внимание к обсуждаемой на уроке информации, 

активизирует их познавательную деятельность;  

 способствует освоению учащимися способов познания, общественно и лично 

значимых преобразований в окружающей действительности, а не программные 

знания и материал учебника;  

 даёт 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;  

 побуждает школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 включает в урок игровые процедуры, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 создает условия для большей заинтересованности в знаниях, что способствует 

большему проявлению интереса к предметам;  

 позволяет объединять учащихся в небольшие группы с одним общим заданием, 

при этом возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат 

своей работы (что часто оставляет их равнодушными), но, что особенно важно, за 

результат всей группы, поэтому слабоуспевающие ученики стараются выяснить у 

более подготовленных учеников все непонятые ими вопросы. Ученики 

заинтересованы в том, чтобы все члены группы, досконально разобрались в 

материале, проверили собственное понимание вопроса, дошли до самой сути. 

Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы.  

 

      При обучении в сотрудничестве соблюдается три основных принципа:  

 награда (группа получает одну на всех в виде бальной оценки, какого-то 

сертификата, значка отличия, похвалы и т.д.);  

 индивидуальная ответственность (успех и неуспех команды зависит от удач или 

неудач каждого);  

 равные возможности (настоящие результаты сравниваются с собственными ранее 

достигнутыми результатами). 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочной деятельность» 

     В МБОУ «ООШ с. Энмелен» используются оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе всех внутренних ресурсов школы (реализуют классные 

руководители, руководители школьных кружков дополнительного образования) и 



181 
 

 

привлечения ресурсов организаций дополнительного образования (ЦДТ п. Провидения). 

В реализации данной модели принимают участие педагогические работники 

образовательной организации: учителя физической культуры, музыки, учителя – 

предметники, классные руководители, а также педагоги организаций дополнительного 

образования МБОУ «ООШ с. Энмелен». Координирующая роль принадлежит, классному 

руководителю, который в соответствии со своими функциональными обязанностями:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы;  

 организует в классе образовательную деятельность, способствующей развитию 

личности учащихся;  

 создает для этого благоприятный микроклимат, включает учащихся в 

разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей, 

способностей, разумного проведения свободного времени;  

взаимодействует с родителями учащихся.   

  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку 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 ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, 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 самореализации школьников, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу 

другим людям или обществу в целом; 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 и лидерских компетенций школьников, 

проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 
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и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, 

его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры 

и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само 

обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

                           Условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
Виды деятельности Название секции, кружка и т.д. 

Охват обучающихся (в т.ч. 

от общего кол-ва) 

1 
Игровая 

 

КВН, «Своя игра», «Поле чудес» и 

т.д. 
4 класс 

2 
Художественное 

творчество 

Кружок  «Фантазия», «Золотые 

ручки» 

 

4 класс 

3 
Спортивно-

оздоровительная 

Программа «Здоровячок», «Час 

здоровья», «Подвижные игры», 

«Весёлые старты» 

Спартакиады, Дни здоровья, беседы 

и мероприятия о  здоровом образе 

жизни  

4 класс 

4 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, 

фестивали.  
      4 класс 

5 
Трудовая 

деятельность 

Трудовые десанты, озеленение 

школы и её окрестности 
4 класс 

6 
Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, конференции, 

предметные недели, курс «Умники и 

умницы»,  викторины, встречи с 

интересными людьми. 

4 класс 

7 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Походы, экскурсии,  

исследовательская деятельность   
4 класс 

 

Информационная поддержка занятости обучающихся  

в свободное от учебы время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования  Оформление информационного стенда. 
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СИ

СТЕ

МН

ЫЕ 

ЗАН

ЯТ

ИЯ 

Пл

ан 

вне

уро

чно

й 

деятельности для уровня НОО по ФГОС-2021  

на 2024/2025 учебный год 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов 

в неделю 

4 класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 

 

Занятия по формированию 

функциональной  грамотности 

обучающихся (финансовой) 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 Кружок 1  

 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

 

«Первые шаги в 

изучении языка и 

культуры 

чукотского народа» 

Кружок  

«Язык, культура и 

традиции 

чукотского народа» 

 3 

Английский язык Кружок 2 

«Умники и умница» Кружок  1 

 

Занятия, направленные на физическое 

развитие обучающихся - спортивно-

оздоровительная деятельность 

«Подвижные игры» Секция 2 

«Час здоровья» Секция  

обучающихся, родителей и педагогов 

о возможности участия в 

мероприятиях  села и школы. 

 Родительские собрания. 

 Информация на сайте школы. 

 Информация в классных группах в интернете. 

Создать систему информирования 

родителей о возможности занятий во 

внеурочное время.  

 Размещение материалов на информационных 

стендах.  

 Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций на сайте 

школы. 

Создать систему информирования 

обучающихся и взрослых о 

достижениях обучающихся. 

 Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах и сайте школы 

 Оформление стенда «Наши достижения». 

Продолжить работу над сайтом 

школы в Интернете. 
 Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

 Работа над созданием сайта педагогами.  

 Размещение мобильной информации на сайте 

школы. 
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 2 

 

«Здоровячок» Секция 2 

- 

- 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Золотые ручки» Кружок 2 

«Школа театра» Театральная 

студия 

1 

Итого за неделю 10 

Итого за учебный год 330 

Итого за уровень образования 330 

 

 

НЕСИСТЕМНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

№ Форма Класс Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

 НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1. Месячник по ПДД и формированию 

навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

4 4 2 сентября -   

27 сентября  

Классные 

руководители 

2. День Здоровья. Традиционный 

осенний кросс. «Кросс нации»  

4 1  17 сентября Учитель 

физкультуры 

3. Тренировочная эвакуация 1-4 

классы 

4 3 27 сентября Директор школы, 

преподаватель 

ОБЖ 

 Всероссийская акция «Внимание 

- дети!» 

Неделя безопасности дорожного 

движения, направленная на 

предотвращение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 
(Всероссийская неделя БДД 

22 сентября - Всемирный День 

без автомобилей) 

8   1 Ежегодно,  
сентябрь 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4. Неделя безопасности детей и 

подростков. Проведение 

мероприятий, направленных на: 

безопасное поведение школьников 

в общественных местах, 

  Ежегодно,  

20 - 30 сентября  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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предупреждение детского 

травматизма безопасность на 

энергообъектах, водных объектах и 

других. 

5. День гражданской обороны. 1-4 2 04 октября Преподаватель 

ОБЖ 

6. Месячник пожарной безопасности 1-4 4   октябрь Педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ 

7. 20 ноября - День правовой 

помощи детям 

Проведение родительских 

собраний с приглашением 

специалистов муниципальных 

КпДН, сотрудников 

правоохранительных органов 

1-8 1 20 ноября Социальный педагог 

8. 20 ноября - Всемирный день 

ребёнка  
Социально-психологическое 

тестирование по выявлению 

обучающихся, склонных к 

употреблению психоактивных 

веществ. 

5-8 1 Ежегодно, 

октябрь - 

ноябрь 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

9. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-8 1 1 декабря Педагог-психолог, 

социальный педагог 

10. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко 

Всемирному дню гражданской 

обороны) 

1-8 1 1 марта Зам. директора по 

ВР 

11. 1 марта - Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

5-8 1 1 марта Педагог-психолог, 

социальный педагог 

12. Декада «Здорового образа жизни» 
Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни. 

1-8 1 Ежегодно,  

27 марта – 

31 марта 

 

Педагог-

организатор,  

учитель 

физкультуры,  

социальный педагог,  

классные 

руководители 

13. 7 апреля - Всемирный день здоровья 1-8 1 7 апреля Педагог-

организатор,  

учитель 

физкультуры,  

социальный педагог,  

классные 

руководители 

14. Спортивный национальный 

праздник «Рачвың». 

Соревнования по НВС. 

1-4 1 09 апреля Педагог-

организатор, учитель 

физкультуры 
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15. Всероссийская неделя БДД 
 Неделя безопасности дорожного 

движения, направленная на 

предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма 

  Ежегодно, 
апрель 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

16. Президентские тесты 

(спортивные) 

1-4 1  Апрель Учитель 

физкультуры 

17. 30 апреля - Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1-8 1 29 апреля Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

18. Военно-спортивная игра «Зарница» 1-4 1 7 мая  Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

19. Международный День семьи. 

Спортивный праздник «Семь Я» 

1-4 1 14 мая   Педагог-

организатор 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Модуль: «Я – ГРАЖДАНИН» 

1.  День знаний «Здравствуй, школа!»    1-4 1 01 сентября Зам. директора по 

ВР 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3-4 1 03 сентября Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3. Дни воинской славы  1-4 2 В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4. День народного единства 1-4 1 30 октября Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5. 16 ноября - Международный День 

толерантности.  
Проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на 

формирование гражданской 

идентичности личности 

обучающихся образовательных 

организаций, с включением 

вопросов, связанных с изучением 

истории, культуры и традиций 

Российского государства, а также 

государственных символов РФ 

1-4 1 16 ноября Педагог-организатор, 

кл. руководители 

6. День Неизвестного солдата 1-4 1 3 декабря Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7. День добровольца (волонтера) 1-4 1 5 декабря Зам. директора по 

ВР, 

педагог-организатор  
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8. День Героев Отечества 1-4 1 9 декабря Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9. Традиционная Неделя Чукотки, 

посвящённая 91-летию 

образования Чукотского АО 

«Мургин ораты’лён» 

1-4 1 6-10  декабря Учителя родного 

языка, 

классные 

руководители 

10. Обрядовый праздник 

«Тиркықаматгыргын» 

       21 января Педагог-

организатор, 

 учителя родного 

языка 

11. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.) 

       27 января Педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

12. Международный день Памяти Жертв 

Холокоста и 76-ая годовщина 

освобождения лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной Армии. 

1-4 1 27 января Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

13. Месячник гражданско-

патриотического воспитания  

«Я – гражданин России» 

  01-28 февраля Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

14. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

1-4 1 15 февраля Педагог-организатор 

15. Международный день 

родного языка 

1-4 1 21 февраля Педагог-

организатор, 

 учителя родного 

языка 

16. 23 февраля – День защитника 

Отечества. 

Смотр строя и песни. 

1-4 1 22 февраля Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

17. Вахта памяти «Вечная память 

героям!» 

1-4 1 03-06 мая Зам. директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

18. День Победы.  Литературно-

музыкальная композиция   

«Они сражались за Родину…» 

1-4 1 06 мая Зам. директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

19. Весенний праздник «Кил’вэй» 1-4 1 13 мая Педагог-

организатор, 

учителя родного 

языка 

21. Акция «Бессмертный полк» 1-4 2 Май Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 
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22. Митинг «Будем помнить»   Май Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

23. 22 мая - День государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 1 20 мая Зам. директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

МОДУЛЬ: ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ» 

1. Торжественная линейка, 

посвященная «Первому звонку» 

1-4 

класс 

1 02 сентября Зам по ВР 

Классные 

руководители. 

2.  День учителя «Гордое имя – 

учитель!» 

1-4 1  2 октября Педагог-

организатор  

3. Национальный праздник 

«Вылгықоранматгыргын» 

1 1 21 октября Педагог-

организатор, 

учителя родного 

языка 

4. Праздник «Осенняя пора – очей 

очарованье … ». 

1-4 2 6 ноября Педагог-организатор 

5. Подготовка к традиционной 

Неделе Чукотки «Мургин  

ораты’лён» 

1-4 1 В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

учителя родного 

языка, 

классные 

руководители 

6. Выставка поделок из природного 

материала «Краски осени» 

1-4 2  07 ноября Классные 

руководители 

7.  День Матери. 1-4 4 27 ноября Библиотекарь,  

учитель литературы,  

классные 

руководители 

8.  Работа мастерской Деда 

Мороза. 

1-4  В течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

9 Новогоднее представление 

«Волшебный Новый год!» 

  29 декабря Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

10 Всемирный день Земли  1-4 1 22 марта учитель 

географии 

11. Акция «Всемирная неделя добра». 1-4 3 14 апреля Соц. педагог 
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12. Школьная акция «Берегите землю!»   21 апреля Классные 

руководители 

13. Гагаринский урок «Космос – это 

мы», посвященный Дню 

космонавтики. 

1-4 1 12 апреля Классные 

руководители 

14 Обрядовый праздник 

«Тиркықаматгыргын» 

       21 января Педагог-

организатор, 

 учителя родного 

языка 

15 Праздничный концерт к 8 Марта 

«Мама - главное слово!» 

  07 марта Педагог-организатор 

16      

17 День Победы.  Литературно-

музыкальная композиция   

«Они сражались за Родину…» 

  06 мая Зам. директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

18 Последний звонок «Школьные годы 

чудесные» 

  21 мая Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

19 Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

1-4  30 В течение 

уч.года 

Классные 

руководители 

20 1 июня – День защиты детей 

«Дети – цветы жизни!» 

1-4 1 1 июня Педагог-организатор 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

 МОДУЛЬ: «ЗНАНИЕ - СИЛА» 

1. Интеллектуальные  игры 1-4  1 

1 

1 

 Декабрь Март 

Апрель 

Учителя 

начальных 

классов 

 

2. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам 

2-4 2 Октябрь Зам.директора 

по УВР, 

учителя 

начальных классов 

3. Историческая викторина 

«Великие люди разных эпох», 

посвященная Дню народного 

Единства. 

1-4 1 Ноябрь Учителя 

начальных   

классов 

4. Конкурс рисунков «Зимние 

забавы моей семьи» 

1-4 2 Декабрь Учителя 

начальных 

классов 

5. Участие в Международных 

дистанционных конкурсах: 

- «Инфоурок»; 

- «Кенгуру»; 

 

 

3-4 

2-4 

 

 

2 

2 

Декабрь Ноябрь 

Март Февраль 

апрель 

Учителя 

начальных 

классов 
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-  «Учи.ру»  1-4 2 

 

6. Подготовка и защита проектов 

по исследовательской 

деятельности 

2-4 6 Декабрь, Май Учителя 

начальных 

классов 

7. Неделя детской книги  

«С    книгою жить – век не 

тужить» 

2-4 1 24-31 марта Библиотекарь 

8. Шоу-программа «Звездные врата», 

посвященная Дню космонавтики. 

2-4 2 Апрель Зам.директора по 

ВР, 

9. Участие в школьном этапе 

конкурса олимпиады по 

информатике «КИТ» 

2-4 2 Май Учителя по 

информатике, 

 начальных 

классов 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ «ШКОЛА ЖИЗНИ» 

1.  Общешкольная конференция 

(перевыборы органа 

ученического самоуправления 

«Магистрат»). 

2-4 2 22 

сентября  

 Зам. директора по ВР 

2. Выборы актива класса. 

Распределение поручений в классе 

2-4 2 До 10 

сентября 

Классные 

руководители 

3. Организация дежурства по классу 2-4 1 До 10 

сентября 

Классные 

руководители 

4.  Акция «Помоги ближнему», 

посвящённая  Дню пожилых людей. 

2-4 4 1 октября  Педагог-организатор, 

классные руководители 

5. Международный день защиты 

прав человека. Конвенция ООН. 

2-4 1 Ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7. Акция «Покормите птиц зимой». 2-4 2 Февраль Учителя начальных 

классов 

8. Социальная  акция: 

- изготовление поздравительных 

открыток ветеранам труда, 

ветеранам ВОВ, ветеранам 

локальных войн; 

- пожелания для 

выпускников школы. 

2-4 3 Апрель - 

май 

Учителя начальных 

классов 

9. Акция «Чистая планета» (уборка 

территории пришкольного участка) 

2-4 1 28 мая Педагог-организатор, 

классные руководители 

10. Экологические субботники 

«Трудовая акция» 

2-4 2 Сентябрь,   

май 

Классные 

руководители 

 

 

 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 
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     В.А. Сухомлинский писал, что «Детский мир – это мир особенный. Дети живут своим 

представлением о добре и зле, о чести и бесчестии, человеческом достоинстве, у них 

свои критерии красоты». Кто, как не классный руководитель частый гость в этот 

удивительный мир. Поэтому необходимо всегда помнить о том, что общаясь с детьми в 

их мире, он ответственен за каждое соприкосновение словом, мыслью, жестом к разуму, 

душе ребѐнка. Функции классного руководителя могут быть возложены на 

педагогического работника только с его согласия, поэтому тот, кто берѐтся за это 

благородное дело, должен понимать, что воспитание детей – рекордно сложное занятие, 

самое запутанное из всех видов творчества. Это творение живых характеров, создание 

необыкновенно сложных микромиров. К воспитанию детей стоило бы относиться, как к 

самой важной из всех земных профессий. Осуществляя классное руководство, педагог 

организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с 

учителями-предметниками; работу с родителями (законными представителями).  

Работа с классом:  
 предполагает инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствует целенаправленное 

планирование разнообразных дел, акций, событий, проектов, занятий. При этом 

используются как традиционные формы работы, так и интерактивные: Классный час в 

МБОУ «ООШ с. Энмелен» был и остаётся одной из главных форм воспитания в школе, 

при которой школьники под руководством педагога включаются в специально 

организованную деятельность, способствующую формированию системы отношений к 

окружающему миру. Функции классного часа различные: просветительная, 

ориентирующая, направляющая, формирующая. В своей работе классными 

руководителями используются разнообразные типы классных часов: 

- нравственные, на которых у школьников вырабатываются собственные нравственные 

взгляды, суждения, оценки; происходит обсуждение просмотренных кинофильмов, 

художественных произведений, посвящѐнные геройским поступкам, календарным 

событиям: «День толерантности», «День волонтѐра», «День пожилого человека», …;  

- интеллектуально-познавательные, развивающие умение осознавать свои 

индивидуальные возможности, стремление к самосовершенствованию: «Известные и 

неизвестные поэты России», «Всемирный день поэзии», «Ордена и медали России»,  

«Дни воинской славы России», «Конституция - основной закон государства», классные 

часы по финансовой грамотности; 

- информационные, формирующие у обучающихся сопричастность к событиям и 

явлениям общественно-политической жизни своей страны, своей малой Родины: 

«Интернет-безопасность», «Экология и сбережение», «Правовая культура подростков», 

«Почётные жители нашего региона, села», «Панорама мировых событий»; 
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- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации: «Театральный этикет»,  «День именинника»,  

«Суд над сигаретой»; 

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы: «Как сказать «Нет!»; «Что такое дружба»; 

«Личность и коллектив»; 

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей: ролевые игры, мини 

лекции, образовательные и социальные проекты, мозговые атаки, дебаты. Большое 

значение уделяется формированию традиций в классном коллективе: «День 

именинника», ежегодные походы по родному краю, праздники для мам, бабушек, пап и 

т.п. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ВУЗа и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребёнка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском / молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями предметниками:  

Важным условием для личностного развития ребенка являются единые воспитательные 

действия учителей-предметников и классного руководителя. Классный руководитель - 

координатор взаимодействия учителей-предметников и учащихся с целью освоения 

образовательной программы школьниками в том объеме, который соответствует их 

возможностям. Классный руководитель в большей степени заинтересован в повышении 

успеваемости и развитием познавательной активности каждого вверенного ему ученика. 

В первую очередь это достигается путём включения учащихся своего класса в систему 
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внеурочной работы по предметам: разнообразные курсы, занятия, программы, выпуски 

предметных газет, совместная организация и участие в предметных неделях, Днях науки, 

образовательных диктантах, тематических вечерах обучения. 

       Наиболее актуальные формы работы, это:  

 посещение учебных занятий;  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

 мини-педсоветы по проблемам класса и отдельных учеников,  

 выстраивание траектории развития каждого ребѐнка,  

 индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями,  

 работа с педагогом-психологом, социальным педагогом, Советом по 

профилактике. 

       

     Сотрудничество классного руководителя с родителями предполагает 
всестороннее и систематическое изучение семьи, знание особенностей и условий 

семейного воспитания ребенка. В МБОУ «ООШ с. Энмелен» используются, как 

групповые (родительские собрания), так и индивидуальные (беседы по вопросам 

воспитания, консультации, посещение семьи) формы работы с семьей, анкетирования, 

практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену опытом воспитания и 

др. В каждом классе созданы родительские Комитеты. В его состав входят 

инициативные, деятельные, активные люди. Родительский комитет может принимать 

участие в составлении плана воспитательной работы класса, вносит свои предложения, 

помогает готовить тематические родительские собрания, где обсуждаются наиболее 

острые проблемы обучения и воспитания школьников. Создание банка данных 

родительских ресурсов по организации совместной деятельности родителей и детей 

осуществляется через опрос, анкетирование, индивидуальные собеседования с 

родителями. Родители регулярно информируются о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом Большое значение придаѐтся стилю общения с 

родителями. Формы общения с родителями – диалог, сотрудничество, толерантность. 

 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

 

        Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. В 

МБОУ «ООШ с. Энмелен» в основании дела всегда положена сильная, понятная и 

значимая для всего школьного коллектива идея, которая воплощается в общей 

деятельности. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Важным средством воспитания в МБОУ «ООШ с.Энмелен» являются традиции, 

которые не только формируют общие интересы, придают определенную прочность 

жизнедеятельности школы, но и придают ей, то особое, неповторимое, что отличает 

школу от других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, 

обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между 
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учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются 

коллегиальностью и равноправием. 

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, в том числе реализация социальных проектов в рамках 

деятельности и конкурсных мероприятий. 

- Акция «Чистая планета» - ежегодно школьники с педагогами выходят на 

различные территории села, зоны отдыха, с целью сделать их чище, сохранить 

природную красоту для других поколений. В результате у учащихся происходит 

формирование социальной активности и социальных компетентностей (сотрудничество, 

работа в команде; коммуникативные навыки; способность принимать собственные 

решения; умение определять свою позицию в общественных отношениях; опыт 

выполнения разнообразных социальных ролей; навыки саморегуляции).  

         - Акция «День пожилого человека» - ежегодно обучающиеся с классными 

руководителями оказывают необходимую помощь людям пенсионного возраста, тем 

самым приобретают опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 

саморегуляции. 

         - Патриотические акции «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «Георгиевская 

ленточка; 

 Общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 Спортивные состязания,  праздники, представления, проводимые для жителей села и 

организуемые совместно с семьями учащихся, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами учителей школы и старшеклассниками; спортивные состязания с участием 

родителей в командах, семейные общешкольные Дни здоровья, туристические походы, 

реализация мероприятий в рамках деятельности РДДМ; 

 Досугово - развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы к праздничным календарным датам, государственным праздникам, 

выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 

 Ведение краеведческой работы в ОО (краеведческий кружок «Нутэнут») в 

интересной творческой форме ежегодно даѐт возможность младшим школьникам 

познакомиться с малой родиной, открыть новые страницы ее истории, культуры, 

природных богатств. Данный кружок предполагает комплексное изучение родного края. 

Весь местный материал доступен для ребенка, а значит, каждый может сделать свое 

собственное открытие или узнать что-то новое, т.е. почувствовать себя причастным к 

творению истории. Результаты своих исследований ребята демонстрируют на итоговых 

занятиях, а также перед воспитанниками отделения дошкольного образования МБОУ 

«ООШ с. Энмелен».  

       Большой вклад в изучение родного края принадлежит и занятиям дополнительного 

образования по чукотскому языку в 5-9 классах. Здесь также есть свои плюсы: дети 

учатся быть исследователями, учатся собирать материал и анализировать его, учатся 

обосновывать свою точку зрения и публично отстаивать еѐ, приобретают навыки 

написания работ и публичного выступления. Различные тематические акции, творческие 

конкурсы, олимпиады  разных уровней, участие в митингах у мемориала участникам и 
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труженикам тыла ВОВ с. Энмелен воспитывает у школьников уважительное отношение 

к воинскому прошлому, героям  своей страны, своей малой Родины. 

 Работа детских общественных объединений положительной социальной 

направленности - это структура открытая, демократичная, без жесткой «должностной 

иерархии». Инициаторами создания детских общественных объединений в школе 

являются – педагоги, сами школьники и их родители. Педагоги-инициаторы добровольно 

курируют, руководят, являются лидерами детских объединений, их активными 

участниками. Вместе с ребятами придумывают новые идеи и сообща их осуществляют.                                                                                   

        Так по инициативе педагогов появился школьный спортивный клуб «Мычвын» 

(Надежда). Целью объединения является воспитание здорового спортивного поколения, 

граждан правового демократического государства, обладающих чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству и своему народу. Ребята клуба 

уже с ранней школьной скамьи нацелены на служение своей Родине. Выпускники  по 

окончании школы поступают в учебные заведения, связанные с развитием спорта и 

туризма. Ребята представляют школу на всевозможных конкурсах, военных сборах, 

организуют и проводят школьную военно-спортивную игру «Зарница», являются 

активными участниками  спортивных соревнований разных уровней. Спортивный клуб 

«Мычвын» объединение педагогов и обучающихся, способствующее развитию 

физической культуры, спорта и туризма в школе. Основной деятельностью ШСК 

является:  

 организация работы школьных спортивных кружков и секций, проведение 

спортивных соревнований, подготовка команд к участию в сельских спортивных 

соревнованиях;  

 пропаганда здорового образа жизни, проведение массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий;  

 проведение соревнований по национальным видам спорта, подготовка команд и 

участие в школьных соревнованиях;  

 пропаганда физической культуры и спорта через стенную школьную печать, СМИ, 

Интернет.  

       Содержание работы клуба, это - подготовка школьников к нормам ГТО, комплекс 

соревнований: первенство среди школьников по баскетболу, волейболу, Кросс Нации, 

президентские тесты, веселые старты, направленные на формирование социально 

значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

     Волонтёрский отряд «Винрэт» – это объединение школьников, которые помогают 

школе в организации волонтёрской работы по оказанию помощи пенсионерам, 

социально незащищённым семьям, проведению различных акций патриотического, 

экологического, социального направлений. Волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам страны, событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

школы: 
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- День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

театрализованного представления, серии тематических классных часов, тематической 

торжественной церемонии. Особое значение этот день имеет для обучающихся 1-х и 9-х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. Ритуал «Посвящение в 

первоклассники» - это поиск новых, нетрадиционных форм в деле проведения 

традиционных праздников, где особую важность имеет новый статус ребенка, развитие 

его творческих и коммуникативных способностей, воспитание чувства любви и уважения 

к школе. 

- Праздничная программа, посвящѐнная Дню учителя. Каждый класс готовит творческий 

подарок для своих педагогов. Все «подарки» сюрпризы объединены одной сюжетной 

тематической линией.  

- День самоуправления в школе - является формой творческого взаимодействия учащихся 

и преподавателей. Такое событие воспитывает в старшеклассниках самостоятельность, 

ответственное отношение к порученному делу, развивает их творческую деятельность. 

Весь сценарий подготовки и проведения дела лежит на лидерах, курируемых педагогом и 

администрацией.; 

- «Декада памяти и мужества» - «Свеча памяти», посвящѐнная блокаде Ленинграда, 

единые классные часы, посвящѐнные Дню вывода войск из Афганистана, цикл уроков 

мужества, посвящѐнных Дню воинской славы, Сталинградской битве, Холокосту, 

военно-спортивная игра «Зарница», посвящѐнная Дню Победы, акция «Вахта памяти». - 

Конкурс «Смотр строя и песни», в котором участвуют все классные коллективы с 

показом строевой подготовки, исполнения строевой песни определённого рода войск 

России. 

- Школьная Неделя ЗОЖ. 

- Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы (участие обучающихся в митингах, 

благоустройстве мемориала участникам и труженикам тыла ВОВ с. Энмелен, акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; образовательные проекты «Я помню, я горжусь…»; 

праздничная литературно-музыкальная программа «Поклонимся великим тем годам»; 

уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа; уважения к ветеранам и труженикам тыла ВОВ.  

 Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации.  

 Научно-практическая конференция (подготовка проектов, исследовательских 

работ и их защита)   

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

 - «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 Церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы; 

 Еженедельные общешкольные торжественные линейки:  

 в начале рабочей недели (понедельник) с исполнением Гимна РФ и 

поднятием государственного флага;  
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 в конце рабочей недели (пятница) с опусканием государственного 

флага, подведением итогов и  вручением грамот и благодарностей. 

 Награждение на заключительной линейке по итогам учебного года Похвальными 

листами, грамотами, дипломами за успехи в учёбе, активное участие в 

общественной жизни школы, за особые показатели в спортивной деятельности 

школы. 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления На уровне начального общего образования совместная 

направленная деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основного образования – через создаваемый 

совет класса, старосту класса, которые отвечают за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления. Система традиционных дел в 

классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

Оформление школьных уголков «Жизнь класса», «Посвящение в первоклассники и 

пятиклассники» – торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком 

своего нового социального статуса – школьника; «Посвящение в читатели» – 

традиционная церемония в первых классах; Акция РДДМ «День именинника» – событие, 

направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное отношение друг к 

другу через проведение различных конкурсов. 

 

На индивидуальном уровне: 

       Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения.         Оказание индивидуальной 

помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы; организацию разновозрастного наставничества.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня, включѐнность в гражданские и социальные акции во внеурочное 

время: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 

проекта. 

      

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Экскурсионная деятельность в школе осуществляется по шести направлениям: «Моя 

малая Родина», «Маршрут на три стороны света», «Культурно-познавательный 

туризм», «Спортивно-оздоровительные маршруты», «Краеведческие маршруты», 

«Школьный краеведческий музей». 
Моя малая Родина  Изучение истории родного края:  

 Древнее стойбище Такывак  

 Энмелен в советское время  

 Современный Энмелен 

Маршрут на три стороны света  

 

Знакомство с историей и культурой Чукотки: 

 Столица Чукотки - Анадырь  
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 Самая северо-восточная точка страны – 

Мыс Дежнёва 

 Самый северный город Певек 

Культурно-познавательный туризм  

 

Изучение творчества знаменитых людей 

Чукотского края:  

 Знатоки песенно-танцевального фольклора  

 Люди пера  

Спортивно-оздоровительные маршруты  

 

Развитие массовых видов туризма: пешеходного, 

лыжного. Совершенствование мастерства юных 

туристов. Привлечение к активным занятиям 

туризмом учащихся всех возрастов:  

 Кросс Нации;  

 Лыжные прогулки;  

 Пешие прогулки по окрестностям с. 

Энмелен  

Краеведческие маршруты  

 

Повышение качества знаний, формирование у 

обучающихся научного мировоззрения, 

воспитание патриотизма  

Школьный краеведческий музей  

 

Совершенствование деятельности школьного 

музея, повышение его роли в образовании и 

воспитании детей: - экскурсионная деятельность - 

поисково-исследовательская работа  

 

Все шесть направлений органично вплетены в основные виды деятельности 

обучающихся в целостном образовательном процессе: на уроках, во внеурочной 

деятельности, в дополнительном образовании и воспитательной работе в школе. К 

реализации модуля активно привлекаются социальные партнеры из числа выпускников 

школы и родителей обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение – педагоги, 

обучающиеся, родители, социальные партнёры – решают общую задачу приобщения 

детей к культурному наследию малой Родины, и воспитанию патриотизма. 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  
Окружающая ребенка предметно-пространственная среда МБОУ «ООШ с. Энмелен», 

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 направления работы с предметно-

эстетической средой школы как: 
Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(классных кабинетов, рекреаций, фойе и т.п.) 

и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия  

 

Оформление помещений к традиционным 

мероприятиям, образовательным событиям 

(День Знаний, Неделя Чукотки, Новый год, 

День Победы), оздоровительный школьный 

лагерь, мотивационные плакаты, уголки 

безопасности, профориентации, 

самоуправления, РДДМ, отличники учебы, 

«наши спортсмены», «Наши достижения в 

творчестве», уголки Здоровья, именинники 

месяца.  

Размещение на стендах регулярно сменяемых Конкурс рисунков и поделок к 
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экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; рисунков 

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.) тематических 

газетах; тематических выставок букетов, 

любимых питомцев и т.д.  

знаменательным датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, выставка газет к 

различным мероприятиям, выставка 

тематических газет ко Дню разрыва кольца 

блокады Ленинграда, Дню вывода войск из 

Афганистана, 23 февраля, стендовая 

презентация, подготовка к ОГЭ  

 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, приведение в порядок 

школьных газонов, ремонт спортивных и 

игровых площадок, ремонт школьной мебели, 

озеленение кабинетов, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха, изготовление 

кормушек для птиц.  

Акции: «Чистая планета», «Кормушки для 

птиц», «Экологический десант», 

проектирование и разбивка цветочных клумб, 

посадка кустарников.  

 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, 

позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод 

для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Конкурс на лучшее оформление классного 

уголка, организация оформления кабинета к 

знаменательной дате, государственному 

празднику. 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.)  

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов, оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Оформление здания школы (Первый и 

последний звонок, выпускные вечера, День 

государственного флага), …  

 

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. 

Конкурс на лучший логотип школы, герб 

школы. Обсуждение делового вида 

школьников на классных собраниях, Совете 

обучающихся, родительском Совете. 

Оформление школьного гимна.  

 

Представительство школы в социальных 

сетях  

 

Создание и управление официальным сайтом 

школы сотрудничество и размещение 

различной информации в школьной группе 
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РДДМ; работа в социальной сети школьный 

Телеграмм, VK 

Организация работы школьной электронной 

газеты  

 

Выпуски тематических презентаций к 

знаменательным событиям школы, 

праздничные поздравительные электронные 

газеты.  

 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 
      Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. В МБОУ «ООШ с. Энмелен» семье уделяется большое значение. Семья 

рассматривается как ценность № 1. Задача школы все усилия направить на 

восстановление семейных систем, культивирования взаимопонимания в семьях, на 

повышение педагогической культуры родителей, совершенствования воспитательного 

потенциала семьи. Педагогический коллектив в полном составе всегда открыт к 

контактам с родителями, к сотрудничеству, к решению проблем. Главными формами 

взаимодействиями школы с родителями (законными представителями) являются 

индивидуальные и групповые формы работы. Для педагогического коллектива родители 

– это партнеры, поэтому содержание совместной деятельности школы с родителями 

состоит в следующем:  

1) Участие родителей в управлении школой (Родительский комитет, Управляющий 

совет, родительские комитеты классов).    

2) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы). 

3) Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации). 

 

На групповом уровне: 

1. Участие родителей в управлении школой: 

 общешкольный Родительский совет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Управляющий совет, представители родителей входят в состав Совета ОО;  

 классные Родительские советы. 

 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, открытые уроки и внеурочные мероприятия; помощь в 

организации и проведении традиционных мероприятий, экскурсионная и спортивная 

деятельность, социальные и гражданские Акции)  

       Главное предназначение родительского собрания – согласование, координация и 

интеграция усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, 

нравственной и физически здоровой личности ребенка. Родительские собрания имеют 

свою тематику и обязательно учитывают возрастные и психологические особенности 

школьников. Общешкольные родительские собрания происходят в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. Родители - активные 

помощники детей в различных творческих конкурсах. Огромную помощь оказывают в 

подготовке и проведении открытых уроков и мероприятий  «Помним и гордимся», «Моя 

родословная» и т.д.) Активные участники и помощники школьных праздников и 

событий: новогодние праздники, праздник Осени, традиционная Неделя Чукотки, День 

матери, конкурс «Смотр строя и песни», …) Вместе с детьми составляют спортивные 
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команды на мероприятия: «Мама, папа, я – спортивная семья», спортивные эстафеты, 

Дни здоровья. Активные участники социальных и гражданских Акций: «Бессмертный 

полк», «Подарок другу», «Георгиевская лента». Организаторы тематических экскурсий.  

3. Повышение психолого –педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников.  

Используются следующие формы психолого-педагогического просвещения:  

 лекции (главное – анализ явлений, ситуации);  

 конференции – (углубление и закрепление знаний о воспитании детей, 

принимаются определенные решения, намечаются мероприятия по заявленной 

проблеме;  

 практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления у родителей);  

 родительские чтения.  

 

Форма работы, которая дает возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении;  

 тренинги, с привлечением педагога-психолога.  

 

На индивидуальном уровне: Для решения проблем, конфликтных вопросов, получения 

разного вида консультаций по запросу с родителями работают:  

 школьная социально-психологическая служба;  

 специалисты (педагоги, педагог-психолог, социальный педагог);  

 администрация школы (директор, его заместители)  

 

Для решения любых личных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 

родители, законные представители:  

 могут обратиться к учителям-предметникам;  

 классному руководителю;  

 администрации школы;  

 задать свой вопрос на школьном сайте;  

 позвонить по горячей линии.  

 

      Представители родителей участвуют в педагогических заседаниях, независимых 

экспертизах, являются членами Совета школы, Совета по профилактике, входят в 

независимую комиссию по питанию. На протяжении всего школьного периода 

используются диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 

рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования.  

 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 
        Основная цель работы в рамках модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ 

«ООШ с. Энмелен» заключается в создании условий для выявления, поддержки и 

развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 
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самоуправлении даѐт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки. 

      Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

       Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

     Высшим органом самоуправления является общешкольное ученическое собрание. 

Между собраниями, высшим органом самоуправления является Совет обучающихся, 

который избирается сроком на один учебный год. В Совет обучающихся входят лидеры 

6-9 классов, которые избираются общим голосованием на общ6школьном ученическом 

собрании. Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих 

компетенций, освоения эффективных форм организации деятельности классных 

коллективов организовываются заседания органа самоуправления «Основа 

самоуправления» по которому проходят обучение лидеры 6-9 классов, которые 

определяют основной круг управленческих вопросов и предлагают их как предмет 

специального изучения для актива ученического самоуправления. По своим 

возможностям данное обучение способно оказать существенное влияние на развитие 

личности подростка, прежде всего его организаторского опыта, опыта организации 

деятельности других. 

    Совет обучающихся собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 

раза в месяц. Планирует и организует свою повседневную работу; формирует 

постоянные или временные рабочие органы (комитеты, штабы и т.п.) по различным 

направлениями деятельности; дает общественные поручения, задания классам, группам 

или отдельным учащимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений; организует 

шефство старших классов над младшими; использует различные формы поощрения и 

порицания учащихся. При организации общешкольного уровня самоуправления 

решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных 

мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 

ученического, педагогического и родительского коллективов; управление социально 

ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с куратором Совета 

обучающихся из числа педагогических работников школы, представителями лидеров 

педагогического и родительского коллектива. Совет лидеров первичного отделения 

Всероссийской общественно-государственного движения детей и молодёжи (РДДМ) 

МБОУ «ООШ с. Энмелен» создан для реализации следующих функций:   

 ведение реестра участников первичного отделения РДДМ; 

 организация и ведение школьного учета членов РДДМ и их участие в 

мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДДМ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 проведение информационной кампании о деятельности РДДМ в СМИ; 

 организация работы в социальных сетях (Телеграмм, VK,  школьная группа 

РДДМ, школьный сайт); 
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 привлечение обучающихся, членов РДДМ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах.  

Лидер РДДМ школьной первичной организации входит в состав регионального детского 

Совета РДДМ. Высшим руководящим органом первичного отделения РДДМ является 

собрание первичного отделения. Ежегодно избирается Совет первичного отделения 

РДДМ, председатель штаба первичного отделения. Первичные отделения РДДМ МБОУ 

«ООШ с. Энмелен» в своей деятельности руководствуются решениями региональных 

организаций РДДМ.  

       Ученическое самоуправление в МБОУ «ООШ с. Энмелен» осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся – «Магистрат», создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов 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. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций  контроля за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями ит.п. 

Деятельность самоуправления 

Советы Деятельность самоуправления 

На уровне школы: На уровне классов: На индивидуальном 
уровне: 

Магистры 

образования 

Ведение учета 

успеваемости каждого 

класса, проведение   бесед с 

неуспевающими учащимися 

на         школьных заседаниях, 

подготовка помощников 

неуспевающим ученикам 

Ведение учета 
успеваемости, помощь 

неуспевающим 

одноклассникам. Члены    

магистрата следят за 

сохранностью 

учебников в                               своем 

классе, следят за тем, 

Формирование 

личностных качеств: 

оценка деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

ответственность. 
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чтобы   не было 

 должников в библиотеке 

среди одноклассников. 

Магистры 

культуры и 

досуга 

На заседаниях члены 

министерства получают 

информацию от        куратора о 

готовящемся    мероприятии 

и доводят    до сведения

 своего     классного 

руководителя. На всех 

школьных мероприятиях 

отвечают за оформление 

сцены и актового зала, 

выступают ведущими и 

исполнителями ролей в  

театрализованных 
праздниках. 

Обучаются писать 

сценарии, готовить

 и   

проводить мероприятия 

в  классе, являются 

помощниками своего 

классного руководителя 

в подготовке классных 

мероприятий. 

Формирование 

личностных качеств: 

развитие творческих 

способностей, 

креативное 

мышление, 

организаторские 

способности. 

Магистры 

порядка, 

труда        и 

дисциплины 

Организация школьных 

трудовых десантов,   уборки 

территории. Проведение 

субботников. Члены совета 

входят в                            состав школьной 

службы примирения, 

являются помощниками 

социального педагога и 

психолога, осуществляют 

работу с учащимися 

«группы риска», с 

опекаемыми детьми.               Совет 

дисциплины  и    порядка 

отвечает  за    порядок на 

всех  школьных массовых 
мероприятиях. 

Члены магистрата 

следят за сохранностью 

мебели  в классе, 

организуют дежурства в 

классе по уборке 

кабинета, занимаются 

организацией                             работы по 

уборке школьной 

территории. 

Помощь в 

организационных делах 

классному 

руководителю. 

Помогают в 

организации классных 

часов о правилах 

поведения в 

общественных               местах. 

Формирование 

личностных качеств: 

нравственное, 

трудовое 

самосознание, 

умение работать в 
коллективе. 

Повышение 

ответственности, 

социальной 

значимости, умение 

делегировать 

обязанности. 

Магистры 

информации и 

печати. 

Члены магистрата -  это 

юные журналисты 

школьного пресс-центра 

«Мы есть!». Оформляют 

стенды в  школе и  классах, 

выпускают школьную 

газету, поздравительные 

открытки. Помогают в 

художественном 

оформлении школьных 

мероприятий Готовят 

информацию на сайт и 

социальные сети. 

Ведут учет классных 

мероприятий, освещают 

их на социальных сетях 

класса и группах. 

Выпускают классные 

молнии, стенгазеты с 

заметками и отзывами, 

освещая жизнь класса. 

Формирование 

личностных  качеств: 

критическое 

мышление, 

формирование 

активной 

гражданской                  позиции, 

самоопределение. 
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Магистры 

здоровья и 

спорта. 

Члены магистрата 

занимаются подготовкой 

школьных соревнований, на  

учебных занятиях 

магистрата изучают 

спортивные  игры, 

которые можно  провести в 

своем классе на природе 

или                         во время классного 

мероприятия. 

Члены магистрата 

следят за соблюдением 

гигиены в классе, 

проветриванием 

кабинетов, доводят до 

сведения класса о 

предстоящих 

медицинских осмотрах 

и   прививках, на 

учебных                    занятиях 

магистрата -  все виды 

первой медицинской 

помощи,                                отвечают за 

наличие в                                                         классе 

аптечки, за  соблюдение 

техники  безопасности в 

школе, на                            природе. 

Формирование 

личностных качеств: 

здоровьесбережение, 

самореализация через  

пропаганду здорового 

образа жизни, 

соблюдение режима      

дня и  занятия 

спортом. 

 

Основные формы работы органов ученического самоуправления: 

 

1. Заседания Совета обучающихся – «Магистрат». 

2. Заседания Советов по направлениям деятельности. 

3. Круглые столы, деловые игры. 

 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления. 

 Обеспечение благоприятного психологического климата, правового

 положения    обучающихся в школе. 

 Содействие созданию необходимых санитарно-гигиенических условий для 

обучения и  отдыха учащихся. 

 Активизация познавательной деятельности учащихся. 

 Включение учащихся в трудовую деятельность. 

 Организация досуговой и культурно-массовой деятельности в школе. 

 Организация спортивной деятельности, направленной на оздоровление 

учащихся. 

 Организация дежурства и самообслуживания в школе.  

 

Основные методы ученического самоуправления: 

 Общественное поручение. Совета обучающихся – «Магистрат» может вынести 

решение о поручении выполнить определенную работу с учетом интересов 

учащихся и степени подготовленности к данному виду деятельности. 

 Общественное мнение. Стимулирует общественную активность, формирует 

ответственное отношение к порученной общественной работе. 

 Убеждение. Используется в целях формирования необходимой позиции 

учащегося. 

 Просьба. Ориентирована на вовлечение школьника в работу или активизацию 

его деятельности, связанной с самоуправлением. 

 Поощрение. Проявляется в форме благодарности органов самоуправления 

или всего коллектива. 

 Личный пример. Ответственное и инициативное выполнение обязанностей 

играет позитивную роль в управленческой деятельности. 
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 Совет. Метод совместного обсуждения проблем ученического самоуправления, 

рекомендации товарищу в его деятельности. 

 

Реализация деятельности школьного ученического самоуправления осуществляется 

через проведение традиционных мероприятий при непосредственном участии всех 

учащихся, педагогов и родителей: 

 День знаний; 

 День учителя; 

 Уроки мужества, посвящѐнные Дню воинской славы; 

 Новогодние мероприятия; 

 День защитника Отечества; 

 День самоуправления; 

 Предметные декады и недели; 

 Вахта памяти; 

 Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

 Последний звонок 

 Традиционные национальные праздники чукотского народа 

(«Вылгыкоранматгыргын», «О’раты’лён», «Пэгытти», «Килвэй», «Рачвын»). 

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

      Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами - направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

        Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности по плану социального педагога, 

педагога-психолога, советника директора по воспитательной работе, классных 

руководителей, руководителей детских объединений, кружков, спортивных секции, по 

планам безопасности жизнедеятельности школы. Классные руководители работают в 

тесном взаимодействии с заместителем директора по ВР, социальным педагогом, 

педагогом-психологом, педагогом-организатором по урегулированию  воспитательной, 

организационной, профилактической, консультативной и методической помощи. 

        Социальный педагог проводит мероприятия по определению социального состава 

класса, составлению социального паспорта по классам. В состав социального паспорта 

включаются следующие категории обучающихся: малообеспеченные семьи, неполные 

семьи, полные семьи, опекаемые и приемные семьи, неблагополучные семьи (на ВШУ, 

КПДНиЗП Провиденского ГО), дети - сироты. 

Оформляются документы: 

 банк данных детей-инвалидов; 

 банк данных детей, состоящих на всех видах учета; 

 банк данных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

 сбор информации и документации по организации горячего питания в школьной 

столовой. 
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      По выявлению неблагополучных семей проводится отдельная работа социально-

психологической службой ОО: индивидуальные беседы, консультации по работе с 

семьями, составление актов посещения на дому, мероприятия по предупреждению 

противоправных действий несовершеннолетними и профилактики рискованных 

поведений подростков. 

       В рамках реализации плана работы по обеспечению информационной безопасности 

имеется следующий алгоритм: 

 вводный инструктаж на начало учебного года с обучающимися; 

 минутки безопасности ежедневно; 

 мероприятия по информационной безопасности (по планам ОО, классных  

руководителей); 

 заседание МО классных руководителей 1-9 классов; 

 участие во Всероссийской добровольной просветительской интернет - акции 

«Безопасность детей в сети Интернет»; 

 заседания Совета профилактики. 

На заседаниях Совета профилактики, которые проводятся 1 раз в месяц, регулярно 

заслушиваются вопросы поведения и успеваемости «трудных» подростков и другие 

вопросы.  

      Совместные мероприятия МБОУ «ООШ с. Энмелен» и МОМВД России по 

Чукотскому АО по профилактике правонарушений среди обучающихся школы с 

использованием разных форм: работа с участковым инспектором с. Энмелен, 

индивидуальные беседы с подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. 

     Реализация совместной работы с отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних: 

 сверка базы данных детей, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учете; 

 обследование жилищно-бытовых условий семей по запросам; 

 патронаж семей, состоящих на учете; 

 организация отдыха детей и подростков в каникулярное время; 

 рейды в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (семьи, обучающиеся, 

которые состоят на профилактическом учете с целью проверки условий их 

занятости во внеурочное время).  

 

       Педагог-психолог проводит следующие мероприятия: 

 коррекционная работа с обучающимся «группы риска» силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.) (мероприятия по плану педагога-психолога); 

 беседы «Правонарушение. Преступление и подросток», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних»; 

 анкетирование учащихся: «Здоровый образ жизни», «Психоэмоциональное 

состояние детей в семейной ситуации». 

 

      Разрабатываются и реализуются в школе профилактические программы, 

направленных на работу как с обучающимися с девиантным поведением, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организуются 
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межведомственное взаимодействие: социально-реабилитационная программа с детьми 

«группы риска», план совместных мероприятий по профилактике правонарушений 

МБОУ «ООШ с. Энмелен» и МОМВД России по Чукотскому АО в Провиденском ГО, 

план, программа педагога-психолога. 

     Обучающиеся вовлекаются в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.):  

 план мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 

 план мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся, 

 план по антитеррористической безопасности, 

 план по безопасности жизнедеятельности обучающихся, 

 план по профилактике и предупреждению детского суицида. 

 

Работа по профилактике и безопасности предусматривает также: 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению - познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др-); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнёрство» 
     При реализации Программы воспитания школа сотрудничает и взаимодействует с 

рядом организации: 

 Дом культуры с. Энмелен; 

 ЦРБ п.Провидения; 

 МАОУ «ДЮСШ п. Провидения»;  

 МАОУ «ЦДТ п. Провидения»; 

 ЦЗН п. Провидения; 

 Отдел социальной защиты населения Провиденского ГО; 

 МОМВД России по Чукотскому АО в Провиденском ГО. 
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    Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 совместное проведение онлайн-мероприятий с организациями-партнерами 

отдельных занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

Воспитательный потенциал профориентационной деятельности 

Самоопределение каждого человека, как профессиональное, так и личностное, 

определяет не только индивидуальную жизнь этого человека, но и жизнь окружающих 

людей: как ближнего круга, семьи, близких, так и региона, а далее всей страны и даже 

мира. Из множества выборов каждого человека в итоге складывается жизнь общества: 

если молодой человек интересуется профессиональным делом, которое он выбрал, 

совершенствуется в нем, ответственно относится к результатам своего труда, есть 

основания предполагать, что у этого человека выше профессиональные результаты, 

выше его жизненная удовлетворенность, благосостояние, выше и качество того 

профессионального продукта, который он создает. 

       Верным может быть и обратное: если большинство людей выбрали дело в жизни, 

профессию, к которой они не испытывают никакого интереса, это сказывается в итоге на 

других людях (приводя к услугам и продуктам труда низкого качества, 

несбалансированному рынку труда, низкой производительности труда). 

       Таким образом, общество, которое стратегически планирует свое развитие, не может 

не заботить то, как именно будет совершаться выбор профессионального направления 

молодежью, готовы ли молодые люди брать на себя ответственность за то пространство 

(здесь имеется в виду и места, и люди), в котором выросли, знают ли и гордятся ли теми 

достижениями, которые совершили представители родного края. Общеобразовательная 

организация является тем единственным, по сути, институтом 

социализации, где у общественных институтов и органов власти есть возможность 

системно влиять на воспитание ценностных ориентиров молодых людей. В связи с этим, 

необходимо с ответственностью относиться к содержательному наполнению такого 

влияния. Следует согласиться с профориентологами в том, что сопровождение 
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профессионального самоопределения – это самостоятельное направление деятельности, 

наряду с обучением и воспитанием. Тем не менее, можно говорить о «воспитательном 

потенциале профориентационной деятельности». Такой потенциал может быть 

реализован в воспитании ценностных ориентиров, важных для развития общества. 

Существуют исследования о связи благосостояния общества и ценности труда у его 

членов. Можно наблюдать, что ценность труда непосредственно влияет на 

благосостояние, и те общества, которые транслируют эту ценность, имеют более 

развитую экономику и технологии. Таким образом, воспитание уважения к труду 

видится важной задачей. Вместе с тем, такая ценность как послушание не является таким 

ориентиром: более успешны те сообщества, которые не требуют от детей жесткого 

повиновения. Есть и еще одно наблюдение: население РФ является стареющим, на рынок 

труда попадают все меньше молодых людей из-за демографической ситуации, и для 

сохранения уровня жизни необходимо повышение производительности труда – а это, в 

свою очередь, означает повышение ценности образования, причем не как однократного 

акта, а как деятельности, сопровождающей всю профессиональную жизнь. 

        Влияние на формирование такого рода ориентиров можно реализовать в самых 

разных видах профориентационной работы: 

- в учебной деятельности (обсуждение значимости учебного предмета в 

профессиональной деятельности и важности образования вообще); 

- в деятельности мастеров и наставников (поскольку в профессиональных пробах 

передается не только профессиональное мастерство, но и отношение к данной 

профессиональной деятельности, понимание ее значимости для общества, перспектив, 

задач, которые необходимо решить); 

- при посещении профориентационных выставок, где обучающиеся смогли бы увидеть 

и достижения, и приоритеты развития, которое ставит перед собой Российская 

Федерация. 

 

Профориентационный минимум предлагает на выбор образовательной организации один 

из трех уровней реализации профориентационной деятельности в школе: 

• базовый уровень (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 40 часов в год); 

• основной уровень (не менее 60 часов в год); 

• продвинутый уровень (не менее 80 часов в год). 

      МБОУ «ООШ с. Энмелен» самостоятельно выбрало уровень реализации программ 

Профориентационного минимума в зависимости от приоритетов развития и 

возможностей для каждого из классов, участвующих в профориентационной работе. 

Контент для наполнения каждого из уровней предусмотрен проектом «Билет в будущее» 

и может быть дополнен другими практиками. 

        Профориентационная  работа реализовывается в следующих форматах: 

1. Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание уроков по 

предметам общеобразовательного цикла (физика, химия, математика и т.д.), где 

рассматривается значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. 

       Не предполагает проведение дополнительных уроков, проводится в рамках учебного 

плана. Урочная деятельность предполагает проведение профориентационно значимых 

уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей экономики 

и создания материальных проектов, в т.ч. на базе учебно-производственных комплексов). 

2. Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн-диагностику 

(диагностику склонностей, диагностику ГПС); профориентационные  уроки; проектную 

деятельность; профориентационные программы; классные часы (в т.ч. с демонстрацией 

выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-
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классы, коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и психолога; 

моделирующие профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

3. Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и 

посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение 

профориентационной выставки «Лаборатория будущего» и других, посещение 

профессиональных проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

образовательных организациях СПО и ВО, встречи с представителями разных профессий 

и др. Также она включает конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в 

рамках РДДМ, реализации проектов «Россия – страна возможностей», чемпионатов 

«Абилимпикс», «Профессионалы» и др.). Воспитательная работа может быть 

реализована через включение во внеурочную деятельность и является инвариативным 

модулем воспитательной работы образовательной организации. 

4. Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках 

ДО с учетом склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 

5. Профессиональное обучение. Оно включает выбор и обучение по программам 

профессионального обучения. Профессиональное обучение направлено на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, в т.ч. для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 

служащего без изменения уровня образования. 

         Профессиональное обучение реализуется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в т.ч. в учебных центрах профессиональной 

квалификации и на производстве, а также в форме самообразования. 

6. Взаимодействие с родителями/законными представителями.  

В рамках такогов заимодействия проводится информационное сопровождение родителей 

обучающихся, проведение тематических родительских собраний, тематические рассылки 

по электронной почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального 

самоопределения ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие 

родительского сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

7. Профильные предпрофессиональные классы. Это комплекс мероприятий из шести 

форм, который включает все вышеописанные форматы работы. Он предусматривает 

заключение партнерского соглашения с профессиональными образовательными 

организациями (например, в формате учебно-производственного комплекса), 

организациями ВО, компаниями-работодателями. Образовательная организация 

самостоятельно выбирает под запрос экономики профильность обучения в классе. Это 

могут быть: инженерные, медицинские, космические, информационно-технологические 

(IT), педагогические, предпринимательские и другие классы.  

 

Базовый уровень Профориентационного минимума 

Цель реализации базового уровня – активизация профессионального самоопределения 

обучающихся и формирование у них основ карьерной грамотности (инструментальной 

стороны профессионального самоопределения). 

Задачи базового уровня: 

• организация и систематизация первичной профориентационной помощи; 

• развитие представлений обучающихся о современном разнообразии профессий и 

специальностей, важности трудовой деятельности и выбора ее специфики, возможностях 

профессионального образования; 
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• информирование обучающихся о содержании деятельности востребованных на рынке 

труда специалистов; 

• развитие мотивации обучающихся к профессиональному самоопределению; 

• диагностика склонностей обучающихся к профессиональным направлениям. 

 

Для реализации программы базового уровня в МБОУ «ООШ с. Энмелен» созданы  

организационные и методические условия для участия обучающихся 6-9 классов в 

профориентационной деятельности, а именно: 

• в школе назначен ответственный по профориентации (Приказ № 01-46-од от 

28.07.2023г. «О назначении ответственного за реализацию мероприятий  

профминимума в образовательной организации») 

• определены ответственные специалисты по организации профориентационной 

работы из числа педагогических работников (педагоги-предметники, классный 

руководитель, педагог-психолог); 

• специалисты прошли инструктаж по организации и проведению профориентационной 

работы в образовательной организации; сформированы учебные группы, определено 

количество участников профориентационных мероприятий из числа обучающихся 6-9 

классов; создан план профориентационной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, входящих в учебные группы. 

            В программе используются следующие профориентационные мероприятия: 

• профориентационный урок. Специалист может самостоятельно разработать 

профориентационный урок или же воспользоваться разработанными материалами в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование» («Билет в будущее», открытые уроки «Шоу профессий» и др.); 

• онлайн-диагностику и групповое консультирование по итогам оценки профильной 

направленности школьников с помощью профориентационной диагностики; 

• информационное сопровождение обучающихся и их родителей по возможностям 

общедоступного и школьного сегментов Платформы; 

• вариативные мероприятия (проектная деятельность, посещение организаций 

профессионального образования и работодателей территориальной среды, проведение 

профориентационной программы). 

 

Форматы профориентационной работы 

1. Урочная деятельность (рекомендованное количество – от 2 часов). Предлагаются 

мероприятия на выбор: 

• уроки общеобразовательного цикла, включающие элемент значимости учебного 

предмета для профессиональной деятельности. Используется интерактивный сервис КИК 

«Конструктор будущего» (в рамках Проекта) или другие программы; 

• уроки профориентационной направленности в рамках учебного предмета 

«Технология». 

 

2. Внеурочная деятельность (рекомендованное количество – 34 часа).  

Она включает: 

• профориентационную онлайн-диагностику (рекомендованное количество – 1 час); 

• урок с разбором результатов профориентационной диагностики (рекомендованное 

количество – 1 час); 

• мероприятия на выбор: проектная деятельность; профориентационные программы; 

классные часы (в т.ч. демонстрация выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу 

профессий»), беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и деловые игры, 
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консультации педагога и психолога, моделирующие профессиональные пробы в онлайн-

формате и др. 

 

3. Воспитательная работа (рекомендованное количество – от 2 часов). Она может быть 

реализована в рамках внеурочной деятельности и включает мероприятия на выбор: 

• профессиональные пробы на базе площадки; 

• экскурсии на производство; 

• конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в рамках РДДМ, реализации 

проектов «Россия – страна возможностей» и др.). 

 

4. Дополнительное образование (рекомендованное количество – от 1 часа). 

Предполагает выбор и посещение занятий в рамках ДО с учетом склонностей и 

образовательных потребностей. 

 

5. Взаимодействие с родителями/законными представителями (рекомендованное 

количество – от 1 часа). Оно предполагает проведение родительского собрания: 

ознакомительного или итогового. 

 

       Система профориентационной работы в МБОУ «ООШ с. Энмелен» разработана на 

основе материалов ФГАУ «Федеральный институт развития образования» - 

[Электронный ресурс http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr],  ряда работ в области 

теоретических основ профессионального самоопределения учащихся. Смысл 

профориентационной работы школы заключается в постепенном формировании у 

школьника внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, 

корректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов, осознание 

требований профессии к человеку, степени сформированности профессионально важных 

качеств. Они формируются только на основе личностных качеств и жизненных 

ценностей. Формирование готовности к самоопределению возможно при условии 

сотрудничества со взрослым, от которого ученик ждет не готовых решений и советов, а 

честного разговора о волнующих подростка проблемах и достоверной информации, на 

основе которой он сам примет решение. В этой работе особое значение имеет 

деятельность классного руководителя. В рамках учебного проекта «Профессии» по 

предмету Окружающий мир в начальной школе реализуются проекты «Профессия моих 

родителей», «У меня растут года – чем мне заниматься?», осуществляются онлайн - 

экскурсии.  

       В рамках системы профориентационной работы в МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

программа  реализуется через «Уроки самоопределения» - систему классных часов для 

учащихся 5-9 классов с применением различных форм проведения (симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов),  направленных на изучение школьниками своих 

личностных особенностей в целях формирования реалистичной самооценки, знакомство 

с миром профессий, требованиями регионального рынка труда и образовательных слуг, 

правилами выбора профессии и планирования карьеры. Важной частью этих занятий 

является самодиагностика с использованием простых и надежных методик, ролевых игр, 

проблемно-поисковых задач. Цель данных уроков – формирование устойчивой 

потребности в саморазвитии и социально-профессиональной самореализации на основе 

самопознания, самоконтроля, самообразования и самовоспитания. Система занятий 

выстроена таким образом, что в каждом классе с учетом возрастных особенностей 

учащихся последовательно развиваются восемь важнейших тем, связанных с 

личностным и профессиональным самоопределением: формирование реалистичной 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr
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самооценки; направленность личности; развитие эмоциональной сферы; диагностика 

особенностей интеллектуальной сферы в целях выявления склонностей к разным видам 

деятельности; уточнение профессиональных интересов и склонностей; знакомство с 

миром профессий и правилами планирования профессиональной карьеры.         

Профориентационная работа с обучающимися осуществляется также через: участие в 

проекте ранней профессиональной ориентации школьников 6−9 классов «Билет в 

будущее», реализуемый в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Участие в этом проекте помогает школьникам 

правильно выбрать свою траекторию развития, научиться понимать себя, свои сильные и 

слабые стороны, осознанно принимать решения. Профориентационная деятельность в 5-

9 классах также осуществляется через:  

 участие школьников в Российском проекте «Открытыеуроки.рф» по 

профориентации; 

 посещение онлайн-экскурсий на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 организацию на базе школы трудового отряда подростков (далее ТОП) для 

обучающихся 8 – 9 классов, трудовая деятельность которых осуществляется в 

соответствии с договором ЦНЗ Провиденского ГО; 

 освоения школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

 

В течение года с родителями и обучающимися проводятся индивидуальные 

консультации психолога по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

          Кадровое обеспечение воспитательного процесса строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

сотрудники МБОУ «ООШ с. Энмелен» имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования. 

 

Состав и квалификация педагогических кадров МБОУ «ООШ с. Энмелен».   

Высшее педагогическое образование   имеют 87,5% педагогических работников, среднее 

специальное — 12,5%; первую квалификационную категорию имеют — 87% . 

Стаж педагогических работников МБОУ «ООШ с. Энмелен» свыше 30 лет. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации  

№

/п 

Специалисты Функции Количество специалистов / 

квалификация   

1. Педагоги, 

классные 

руководители 

Организация условий 

для успешного 

продвижения ребенка в 

рамках образовательной 

и воспитательной  

деятельности 

1. Севостьянова Н.И. (I кв. категория) - 

учитель начальных классов 

2. Рагтувье А.А. (I кв. категория) -   

 учитель начальных классов 

3. Овчинникова Ю.В. (I кв. к.)-  учитель 

начальных классов и чукотского языка 

4.Копцева Л.И. ( I кв. категория ) – 

учитель английского языка 

2. Педагог - 

психолог 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

 Монжосова К.А. (I кв. категория) 

3. Административ

ный персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОО 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую 

организационную работу 

Родионова Л.А. (I кв. категория) – 

директор МБОУ «ООШ с. Энмелен»,  

Герасимова И.А.(I кв. категория) – зам. 

директора по УР 

Овчинникова Ю.В. - зам. директора по ВР 

Рагтувье А.А. - зам. директора по МР 

4. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций 

по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

Тнарагтина Л.Ю. 

5. Информационн

о-

технологически

й  персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая  

ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, 

системное  

администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

Рагтувье И.С. –библиотекарь 
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педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

программу воспитания, обеспечивается освоением работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 

часов, не реже чем один раз в три года в образовательных организациях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В МБОУ «ООШ с. Энмелен» имеется план- график непрерывного повышения 

квалификации педагогов. 

Формами повышения квалификации  учителей являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов. Имеет качественное преломление работа по повышению 

профессионального мастерства, распространению передового педагогического опыта. 

Участие педагогов в профессиональных семинарах, фестивалях конференциях, 

конкурсах способствовало повышению их педмастерства. Опытом собственной работы 

педагоги делятся через публикации методических статей, разработок. 

Сведения о педагогах, прошедших   КПК для реализации   программы воспитания  

 
Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профпереподготовке),% 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

На соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификаци

онная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100  100 

Руководящие 

работники 

100  100 

Иные работники 100 100  

Аттестация педагогических работников 

              Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в   реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 5лет. При этом используются различные 

образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию.  В ходе 

реализации основной образовательной программы формируется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Год прохождения 

аттестации 

Срок 

планируемой 

аттестации 

1 Родионова Л.А. Директор 1 категория,  приказ, ДО и 

Н ЧАО № 01-21/179 от 

16.03.2023г 

16.03.2028г 

2 

 

 

 

Севостьянова Н.И. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

  1 категория,  приказ ДО 

и Н ЧАО № 01-21/514 от 

14.10.2021г  

14.10.2026г  

   3 Рагтувье А.А. Учитель 

начальных 

классов 

1 категория        

Приказ ДОиН ЧАО  

№ 01-21/226 от 04.04.2019 

г.  

 04.04.2029г 

4 Овчинникова Ю.В.          

  

Учитель 

начальных 

классов 

1 категория,  приказ 

ДОКиН ЧАО № 01-21/356 

от  13.06.2019 г.  

13.06.2029г. 

5 Копцева Л.И. 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

1 категория,  приказ 

ДОиН ЧАО № 01-21/158 

от 18.03.21г.  

18.03.2026 г. 

6 Монжосова К.А. Учитель 

математики, 

педагог-

психолог 

1 категория,  приказ 

ДОиН ЧАО № 01-21/158 

от 18.03.21г. 

18.03.2026г 

7 Герасимова И.А.  Учитель химии, 

биологии 

1 категория,  приказ 

ДОиН ЧАО № 01-21/083 

от 20.02.20г. 

20.02.2025 г. 

 

Реализация воспитательной деятельности 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Год прохождения  КПК 

1 Овчинникова Ю.В.          Зам.директора 

по ВР 

2022г, «Программирование воспитания в 

общеобразовательных организациях: 

управленческий аспект»,  

2022г  «Школа Минпросвещения России»: 

новые возможности для повышения качества 

образования». 

  2 

 

 

 

 

Копцева Л.И. Педагог-

организатор 

2022г, «Программирование воспитания в 

общеобразовательных организациях»,  

2022г «Школа Минпросвещения России»: 

новые возможности для повышения качества 

образования» 

   3    

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Педагогический коллектив школы в своей работе руководствуется Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Планом мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, федеральным 
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государственным образовательным стандартом начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - ФГОС), Федеральным законом от 24.06.1999 года 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, Уставом школы, учебным планом, Программой воспитания, 

нормативными документами Федерального, окружного и муниципального уровней, 

документами по организации воспитательного процесса в школе, должностными 

инструкциями для заместителя директора по воспитательной работе, классного 

руководителя, социального педагога, педагога-психолога, педагога - организатора, 

советника по воспитательной работе, руководителей кружков, детских объединений, 

спортивных секции, положений по проведению мероприятий в школе и др.: 

1. Правила приема на обучение в  МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

2.  Режим занятий обучающихся 

3. Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

4. Порядок применения к обучающимся МБОУ «ООШ с. Энмелен» и снятия с 

обучающихся  мер дисциплинарного взыскания 

5. Положение о поощрении обучающихся МБОУ «ООШ с. Энмелен» за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ «ООШ с. Энмелен»  

7. Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МБОУ «ООШ с. Энмелен»  

8. Положение о добровольческом (волонтерском) движении в МБОУ «ООШ с. 

Энмелен»   

9. Положение о классном руководстве 

10. Положение о школьном спортивном клубе   

11. Положение об официальном сайте школы 

12. Положение  о нормах профессиональной этики педагогических работников 

13. Положение о мобильной группе общественного контроля организации и 

качества питания 
14. Положение об организации питания обучающихся 

15. Положение об организации  внеурочной деятельности  обучающихся  в МБОУ «ООШ 

с. Энмелен»  

16. Положение о проектной деятельности обучающихся 

17. Порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в МБОУ 

ООШ с.Энмелен», в случае получения информации об угрозе совершения или 

о совершении террористического акта. 

18. Положение о дежурстве учащихся 

19. Положение о социальном паспорте 

20. Положение о проведении конкурса «Смотр строя и песни» 

21. Положение о противодействии коррупции в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа села 

Энмелен» 

22. Положение об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни «Наркологический пост»  МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

23. Положение о профориентационной работе в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа села 

Энмелен» 
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Нормативно-методическое обеспечение программы воспитания соответствует новым 

требованиям ФГОС и ФГОП. Внесены изменений в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

      С 1 сентября 2023 года в МБОУ «ООШ с. Энмелен» будет обучаться 1 ребёнок с ОВЗ 

в 1 классе по СИПР с ТМНР. На уровне воспитывающей среды во всех локальных 

документах строится деятельность, максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействии повышению уровня их педагогической, психологической, 

медикосоциальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

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 общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 
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 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, 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 обучающихся при ее 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 письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

      Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  

      Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, 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 в МБОУ «ООШ с. Энмелен» осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

установленных соответствующими ФГОС. 

      Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации 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 общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями; 
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 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 — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и 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 воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом при наличии) 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 совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, 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: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
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 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 

     Итог самоанализа — 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 работе при его наличии) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план начального общего образования в соответствии с 

федеральным учебным Пояснительная записка 

Учебный план — нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373. 

3. Федеральная образовательная программа начального общего образования, 
утвержденная приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

4. Приказ Минпросвещения от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые 

в приказы Министерства просвещения Российской Федерации, каающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 
от 28.01.2021 № 2. 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115. 

8. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ 
«ООШ с. Энмелен». 

9. Устав МБОУ «ООШ с. Энмелен» 
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Учебный план приведен в соответствие с федеральным учебным планом федеральной 

образовательной программы начального общего образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 18.05.2023 № 372 с учетом изменений, внесенных приказом от 

19.03.2024 № 171. 

В связи с тем, что в школе в 2024/2025 учебном году осваивать ООП НОО по ФГОС 

второго поколения будет только  4-й класс, учебный план фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классу 

и учебным предметам только для 4-го класса. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 

федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372 с учетом изменений, 

внесенных приказом от 19.03.2024 № 171. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, 

предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее 

количество часов учебных занятий за четыре года — 3039 часов. Общее количество 

часов учебных занятий за 4 класс -  (34 учебных недели), 782 часа. 

При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 4-х и 

классовнепревышает пяти уроков. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель в 4-х классах — 

34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величины 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21: в 4-х 

классах — 23 часа в неделю. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

В предметной области изучаются учебные предметы «Русский язык» 

и «Литературное чтение». В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 

Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ реализация учебных предметов 

предусматривает непосредственное применение федеральных рабочих программ. 
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Количество часов на предметы указано в соответствии с федеральными учебными 

планами федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

2. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю. 

3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 

4 часа в неделю.  

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен 

в объеме 2 часа в неделю.  

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 

24.09.2022 № 371-ФЗ реализация учебного предмета предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Окружающий мир». 

Количество часов на предмет указано в соответствии с федеральными учебными планами 

федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании 

решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль 

«Основы светской этики»  

7. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю. 

8. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Труд (технология)», который представлен 

в объеме 1 час в неделю. В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 

Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ реализация учебного предмета 

предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей программы 

учебного предмета «Труд (технология)». Количество часов на предмет указано в 

соответствии с федеральными учебными планами федеральной образовательной 

программы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения 

от 18.05.2023 № 372 с учетом изменений, внесенных приказом от от 19.03.2024 № 171. 

9. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен 

в объеме 2 часа в неделю. Третий час физической культуры реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации 
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Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 

372, и положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ «ООШ 

с.Энмелен». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого учебного 

периода по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется 

промежуточная оценка, которая фиксирует достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий. По учебным предметам «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика» промежуточная оценка выставляется с 

учетом степени значимости отметок за тематические проверочные работы. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 

 

 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов 

Классы Учебныепредметы Форма 

4-е Русскийязык 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале, с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы 

4-е Литературноечтение 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале, с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы 

4-е 
Иностранныйязык 

(английский) 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале 

4-е Математика 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале, с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы 
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4-е Окружающиймир 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале 

4-е Музыка 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале 

4-е Изобразительноеискусство 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале 

4-е Труд (технология) 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале 

4-е Физическаякультура 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале 

4-й ОРКСЭ 

Учет учебных достижений на основе накопленных 

текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села Энмелен» 

на   2024/2025 учебный годВариант 1 

 

 

Предметныеобласти 

 

Класс 

 

Учебныепредметы 

Количествочасов в неделю 

Всего 

IV 
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Обязательнаячасть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русскийязык 
170 170 

Литературноечтение 
136 136 

Иностранныйязык 

Иностранныйязык 

(английский) 68 68 

Математика и 

информатика Математика 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающиймир 
68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 34 34 

Искусство 

Музыка 
34 34 

Изобразительноеискусство 
34 34 

Технология Труд (технология) 
34 34 

Физическаякультура Физическаякультура 
68 68 

Итого: Обязательнаячасть 
782 782 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 0 

Итогопо УП 
782 782 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

782 

 
782 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села Энмелен» 

на   2024/2025 учебный год Вариант 1 

 

Предметныеобласти Учебныепредметы 

Классы 

4-й 

класс 

Всегоза 1 год 

обучения 
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Обязательнаячасть 
Количествочасов 

в неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русскийязык 5 5 

Литературноечтение 3 3 

Иностранныйязык Иностранныйязык 

(английскийязык) 
2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание 

и естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающиймир 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительноеискусство 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 

Итого 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 

Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной 

рабочей неделе) 
23 23 

 

3.2. План внеурочной деятельности(в соответствии с федеральным 

планом внеурочной деятельности) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую 

в формах, отличных от урочной формы. 
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Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- Приказ Минпросвещения России от18.05.2023 №372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 № 74229; 

- ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот05.07.2022г. 

№ТВ1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее 

-СанПиН1.2.368521). 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

 умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; 

 становление умений командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

2. Занятия, направленные на формирование функциональнойграмотности 

обучающихся (финансовой)); 

3. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 
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4. Занятия, направленные на физическое развитие обучающихся - спортивно- 

оздоровительная деятельность; 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Занятия внеурочной деятельности организованы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

2.Внеурочная деятельность организована отдельно по классам. 

Занятия внеурочной деятельностью начинаются через 45 минут после окончания 

последнего урока в конкретном классе. Обучающиеся имеют возможность получить обед в 

столовой, совершить прогулку при благоприятных погодных условиях в группе продленного 

дня. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения, в год – не более 340 

часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

План внеурочной деятельности для уровня НОО по ФОП на 2024/2025 учебныйгод 

 

Направления Программа Формы 

организации 

Количествочасовв неделю 

4-й 

класс 

Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 

«Юный 

эколог» 

Кружок 1 

Занятия по формированию 

функциональнойграмотности 

обучающихся (финансовой) 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Кружок 1 

 «Язык, культура и 

традиции 

чукотского 

народа» 

 2 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
«Умники 

и 

умница» 

Кружок 1 

Информационная культура Моя 

информационная 

культура 

Кружок 1 
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Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Подвижные 

игры» 

Секция 2 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

«Золотые ручки» Кружок 1 

Итого за неделю  10 

Итого за учебный год  340 
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3.3. Календарный учебный график в соответствии с федеральным 

календарным учебным графиком. 

 Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 I-е классы – 33 недели (161 учебный день); 

 II- IV-е классы – 34 недели (166 учебных дней). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и 

учебных дня 

I-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  учебных 

недель 

Количество  учебных 

дней 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 27.12.2024 8 40 

III четверть 
13.01.2025 14.02.2025 

10 48 
24.02.2025 28.03.2025 

IV четверть 07.04.2025 26.05.2025  7 33 

Итого в учебномгоду 33 161 

II-IV-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  учебных 

недель 

Количество  учебных

дней 
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I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 27.12.2024 8 40 

III четверть 13.01.2025 28.03.2025 11 53 

IV четверть 07.07.2025 26.05.2025  7 33 

Итого в учебномгоду 34 166 

 

II-IV-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул,  праздничных 

и выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 28.12.2024 12.01.2025 16 

Весенние 

каникулы 
29.03.2025 06.04.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходныедни 68 

Из них праздничные дни 4 

Итого 200 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 14 апреля по 

14 мая 2025 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

Класс Предмет Текущая 

промежуточная 

аттестация 

Срокипроведения 

2 класс Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

ИЗО 

Труд (технология) 

Физическая культура 

Четвертная 

11.10.2024 - 24.10.2024 

12.12.2024 – 25.12.2024 

12.03.2025 - 26.03.2025 

Годовая 
14.04.2025 – 14.05.2025 
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3 класс Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

ИЗО 

Труд (технология) 

Физическая культура 

Четвертная 

 
11.10.2024 - 24.10.2024 

12.12.2024 – 25.12.2024 

12.03.2025 - 26.03.2025 

Годовая 

14.04.2025 – 14.05.2025 

 

4 класс Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Музыка 

ИЗО 

Труд (технология) 

Физическая культура 

Четвертная 

 
11.10.2024 - 24.10.2024 

12.12.2024 – 25.12.2024 

12.03.2025 - 26.03.2025 

Годовая 
14.04.2025 – 14.05.2025 

 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

I, II, III, IV классы – 5-ти дневная учебная неделя; 

Расписание уроков I, II, III, IV классов составлено на 5 дней. 

 

6. Регламентирование образовательной деятельности на день 

МБОУ «ООШ с. Энмелен» работает в одну смену. 

Начало уроков – 08:15 

 

7.  Продолжительность уроков 

I  класс – 1, 2 четверть по 35 минут; 

                 3, 4 четверть по 40 минут; 

II, III, IV классы - по 40 минут. 

8. Расписание звонков: 

8.1. Расписание звонков и перемен для обучающихся II-IV – классов 

8.1.1. по понедельникам 

№ урока Время урока Перемена (минут) 

Кл. час «Разговор о важном» 08.15 – 08.45 30 мин (завтрак) 

1 урок 09.15 – 09.55 10 мин. 

2 урок 10.05 – 10.45 10 мин. 

3 урок 10.55– 11.35 10 мин. 
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4 урок 11.45 – 12.25 20 мин. (Обед) 

8.2.2. вторник - пятница 

№ урока Время урока Перемена (минут) 

1 урок 08.15 – 08.55 20 мин (завтрак) 

2 урок 09.15 – 09.55 10 мин. 

3 урок 10.05 – 10.45 10 мин. 

4 урок 10.55– 11.35 10 мин. 

5 урок 11.45 – 12.25 20 мин. (Обед) 
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 3.4. Календарный план воспитательной работы 

№                  Мероприятия  Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний «Здравствуй, школа!»    1 сентября Зам. директора по ВР , 

педагог-организатор 

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

1 сентября Педагог-организатор, классные 

руководители 

3 Месячник по ПДД и формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

04 сентября -   

29 сентября 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

4 Программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

В течение года 

Все даты 

календарного 

плана ВР 

Классные руководители 

начальных классов 

5 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» В течение года 

Все даты 

календарного 

плана ВР 

Классные руководители 

6 Международная акция «Письмо Победы» В течение года 

 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 Всероссийский проект «Знание. Игра».   

7 Всероссийский конкурс «Знание. Лектор». Серия исторических квестов и 

интеллектуальных игр. 

Сентябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

8 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны. 

1 сентября Педагог-организатор, классные 

руководители 

9 Международный день распространения грамотности 8 сентября Классные руководители 

10 Международный день памяти жертв фашизма 10 сентября Педагог-организатор 

11 День Здоровья. Традиционный осенний кросс. «Кросс нации – 2024» 17 сентября Уч. физкультуры 

12 Общешкольная конференция (перевыборы органа ученического 

самоуправления «Магистрат»). 

22 сентября Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

13 День работника дошкольного образования 27 сентября Классные руководители 

14 Всероссийская акция «Внимание - дети!» Ежегодно,  Педагог-организатор,  



237 
 

 

Неделя безопасности дорожного движения, направленная на предотвращение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

(Всероссийская неделя БДД.  

22 сентября - Всемирный День без автомобилей) 

сентябрь  классные руководители 

15 Неделя безопасности детей и подростков. Проведение мероприятий, 

направленных на: безопасное поведение школьников в общественных местах, 

предупреждение детского травматизма безопасность на энергообъектах, 

водных объектах и других. 

Ежегодно,  

20 - 30 сентября  

Педагог-организатор,  

классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

16 Месячник пожарной безопасности. 4 октября - День гражданской обороны. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

Проведение объектовых тренировок (эвакуации) по подготовке детей к 

действиям в условиях чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно с МЧС) 

В течение 

месяца 

Классные  руководители, 

учитель ОБЗР 

17 Акция «Помоги ближнему», посвящённая  Дню пожилых людей. 

Международный день музыки. 

1 октября Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Разговоры о важном» 

18 День учителя «Дорогому Учителю посвящается!» 

 

5 октября Педагог-организатор 

19 День отца в России. 20 октября Классные руководители 

20 Национальный праздник «Вылгықоранматгыргын» 20 октября Педагог-организатор, 

учителя родного языка 

21 Дни воинской славы  В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

 классные руководители 

22 Международный день школьных библиотек 25 октября Библиотекарь 

НОЯБРЬ 

23 День народного единства 

Всероссийский проект «Хранители истории». 

1 ноября Педагог-организатор, 

классные руководители 

24 Праздник «Краски Осени».  8 ноября Педагог-организатор 

25 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

8 ноября Педагог-организатор  

Классные руководители 

26 16 ноября - Международный День толерантности.  

Проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

гражданской идентичности личности обучающихся образовательных 

15 ноября Классные руководители,  

учитель истории 
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организаций, с включением вопросов, связанных с изучением истории, 

культуры и традиций Российского государства, а также государственных 

символов РФ 

27 Международный день отказа от курения. 

Акция  «Мы за здоровый образ жизни!» 

18 ноября Социальный педагог 

28 20 ноября - День правовой помощи детям 

Проведение родительских собраний с приглашением специалистов 

муниципальных КпДН, сотрудников правоохранительных органов 

18 ноября Социальный педагог 

29 20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса  

Проект «Без срока давности». Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности». 

20 ноября Классные  руководители  

30 Подготовка к традиционной Неделе Чукотки «Мургин  ораты’лён» В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

 учителя родного языка, 

классные руководители 

31 20 ноября - Всемирный день ребёнка  
Социально-психологическое тестирование по выявлению 

обучающихся, склонных к употреблению психоактивных веществ. 

Проведение профилактических мероприятий: 

- по недопущению противоправных действий в общественных местах, по 

разъяснению обучающимся и их родителям (законным представителям) 

условий наступления административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений, в том числе в сети Интернет; 

- по формированию правовой культуры учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

Ежегодно, 

октябрь - ноябрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

32 День Матери в России.  

Праздничное мероприятие «О, как прекрасно это слово «мама»!» 

22 ноября Библиотекарь,  

учитель литературы,  

классные руководители 

33 День Государственного герба Российской Федерации 29 ноября Классные  руководители 

«Разговоры о важном» 

ДЕКАБРЬ 

34 Всемирный день борьбы со СПИДом 2 декабря Педагог-психолог, 

социальный педагог 

35 Международная акция «Письмо Победы» 3 декабря 

 

Педагог-организатор  

Классные руководители 
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36 День Неизвестного солдата.  

Всероссийский проект «Знание. Герои». 

 

4 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

37 Международный день инвалидов 4 декабря Социальный педагог 

38 День добровольца (волонтера) в России 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 

5 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор  

39 Международный день борьбы с коррупцией 6 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

40 Всероссийская акция, посвящённая Дню Героев Отечества 9 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

41 День прав человека. Единый урок «Права человека». 10 декабря Социальный педагог 

Учитель обществознания 

42 Традиционная Неделя Чукотки, посвящённая 92-ой годовщине образования 

Чукотского АО «У’рэннутэнут  қонпы  ы’лгу  тылгыркын» 

2-10  декабря Педагог-организатор  

Учителя родного языка, 

классные руководители 

43 День Конституции Российской Федерации. 

Всероссийская акция «Я – гражданин России». 

12 декабря Классные  руководители 

44 25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

государственных символах Российской  Федерации 

25 декабря Классные  руководители 

«Разговоры о важном» 

45 Работа мастерской Деда Мороза. В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

46 Новогоднее представление «К нам мчится  Новый год!» 28 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЯНВАРЬ 

47 Обрядовый праздник «Тиркықаматгыргын»      17 января Педагог-организатор, 

 учителя родного языка 

48 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

Проект «Без срока давности».  

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». 

Всероссийская патриотическая акция  «Поклонимся великим тем годам». 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». 

     27 января Педагог-организатор,  

классные руководители 
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Всероссийский урок  памяти «Блокадный хлеб». 

49 Международный день Памяти Жертв Холокоста и 76-ая годовщина 

освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. 

27 января Педагог-организатор, 

классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

50 Месячник гражданско-патриотического воспитания  

«Я – гражданин России» 

01-28 февраля Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

51 День разгрома  советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

3 февраля Классные  руководители,  

учитель истории 

52 6 февраля - Всемирный день безопасного Интернета  

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» 

- Проведение мероприятий, посвященных информационной безопасности детей 

и подростков и повышению их цифровой грамотности. 

- Проведение родительских собраний, на которых необходимо уделять 

внимание контентной фильтрации и вопросам ограничения доступа детей к 

информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию. 

Ежегодно, 

03 февраля – 

7 февраля 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные руководители 

53 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 35 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан 

(1989 г)  

14 февраля Педагог-организатор 

54 Международный день родного языка 20 февраля Педагог-организатор, 

 учителя родного языка 

55 23 февраля – День защитника Отечества. 

Смотр строя и песни. 

Проект «Без срока давности». Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности». 

21 февраля Педагог-организатор, 

классные руководители 

56 1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 28 февраля Педагог-психолог, 

социальный педагог 

МАРТ 

57 Всероссийский открытый урок «ОБЗР» (приуроченный ко Всемирному дню 

гражданской обороны) 

3 марта Зам. директора по ВР 

58 Праздничный концерт к 8 Марта «Пусть будет каждый день 8 марта!» 7 марта Педагог-организатор 

59 День воссоединения Крыма с  Россией. 18 марта Классные  руководители 
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Всероссийская историческая интеллектуальная игра  «1418». «Разговоры о важном» 

60 Всемирный день театра 27 марта Классные  руководители 

61 Неделя детской книги «С книгою жить – век не тужить» 24-31 марта Библиотекарь 

62 Декада «Здорового образа жизни» 
Проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Ежегодно,  

27 марта – 

31 марта 

 

Педагог-организатор,  

учитель физкультуры,  

социальный педагог,  

классные руководители 

АПРЕЛЬ 

63 Всероссийская акция «Будь готов!». 7 апреля  

 7 апреля - Всемирный день здоровья 7 апреля Педагог-организатор,  

учитель физкультуры,  

социальный педагог,  

классные руководители 

64 Спортивный национальный праздник «Рачвың». Соревнования по НВС. 7 апреля Педагог-организатор,  

учитель физкультуры 

65 День космонавтики.  11 апреля Педагог-организатор,  

классные руководители 

66 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» 

18 апреля Педагог-организатор,  

классные руководители 

67 Ежегодная международная историко-просветительская патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

19 апреля Педагог-организатор,  

классные руководители 

68 30 апреля - Всероссийский открытый урок «ОБЗР» (День пожарной охраны) 25 апреля Педагог-организатор, 

классные руководители 

69 Всероссийская неделя БДД 
 Неделя безопасности дорожного движения, направленная на предотвращение 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Ежегодно,  

апрель 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

70 Дни защиты от экологической опасности под девизом  

«Экология – Безопасность – Жизнь» 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор,  

классные руководители, 

учителя-предметники  День воды; 22 марта 

 1 апреля - День птиц; 1 апреля 

 22 апреля - День Земли; 22 апреля 

МАЙ 
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71 Праздник Весны и Труда. 

Акция «Всероссийский субботник». 

1 мая Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

72 Всероссийская акция «Георгиевская лента». 

Всероссийский урок памяти «Георгиевская лента – символ воинской славы». 

 

Май  Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

73 Всероссийская акция «Окна Победы». 

 

Май  Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

74 Международная акция «Письмо Победы» Май  

 

 

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

75 Ежегодная международная историко-просветительская патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

Май Классные руководители 

76 Вахта памяти «Вечная память героям!» 

 Проект «Без срока давности». Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности». 

05-08 мая Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

77 День Победы.  Литературно-музыкальная композиция   

«Они сражались за Родину…» 

 

06 мая Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

78 Военно-спортивная игра «Зарница» 07 мая Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

79 Международный День семьи. Спортивный праздник «Семь Я» 15 мая Педагог-организатор 

80 Весенний праздник «Кил’вэй» 16 мая Педагог-организатор, 

учителя родного языка  

81 17 мая - Международный день детского телефона доверия 

Единый информационный день Детского телефона доверия 

Проведение мероприятий: 

- информирующих детей и их родителей (законных представителей) о 

возможности получения психологической помощи; 

- по оказанию психолого-педагогической помощи всем участникам 

образовательного процесса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

кризисном состоянии, ситуации конфликта. 

16 мая Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные руководители 

82 Международный день музеев 16 мая Зав. музеем 
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83 19 мая - День детских общественных организаций России 20 мая Классные  руководители 

«Разговоры о важном» 

84 22 мая - День государственного флага Российской Федерации 22 мая Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

85 24 мая – День славянской письменности и культуры 23 мая Библиотекарь,  

учитель русского языка и 

литературы 

86 Праздничное мероприятие, посвящённое Последнему звонку  «Детства 

последний звонок» 

23 мая Педагог-организатор, 

классный руководитель 

87 Акция «Чистая планета» (уборка территории пришкольного участка) 26 мая Педагог-организатор, 

классные руководители 

ИЮНЬ 

88 1 июня – День защиты детей «Дети – цветы жизни!» 1 июня Педагог-организатор 

89 6 июня – День русского языка  6 июня Учитель  русского языка и 

литературы 

90 День России  12 июня Педагог-организатор 

91 День памяти и скорби.  

Всероссийская акция «Свеча памяти» 

22 июня Педагог-организатор 

92 День молодёжи 29 июня Педагог-организатор 

ИЮЛЬ 

93 День семьи,любви и верности 8 июля Педагог-организатор 

94 День военно-морского флота 28 июля  Педагог-организатор 

АВГУСТ  

95 День физкультурника 10 августа Педагог-организатор 

96 День Государственного флага Российской Федерации 22 августа Педагог-организатор 

97 День российского кино 27 августа  Педагог-организатор 
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3.5. Система условий реализации программы начального общего 

образования  

         Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП НО МБОУ «ООШ с .Энмелен» - создание и поддержание  комфортной 

развивающей среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  Созданные в  МБОУ «ООШ с. 

Энмелен», реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, условия:  

– соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 – обеспечивают реализацию основной образовательной про граммы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов еѐ освоения;  

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений;  

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы МБОУ «ООШ с. Энмелен», 

осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий 

содержит:  

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально--

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 – механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 – сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

– контроль состояния системы условий 

К условиям реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

отнесены:  

- комфортная развивающая образовательная среда;  

- условия для достижения планируемых результатов;  

- готовность кадров;  

- финансовые условия;  

- материально-техническое оснащение;  

- информационно-образовательная среда; 

 - учебно-методическое и информационное обеспечение 

          Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на:  

  достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной;  

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 
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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 том числе 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. 

 Описание системы условий реализации основной образовательной 
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программы  МБОУ «ООШ с. Энмелен», осуществляющей образовательную 

деятельность, базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учѐтом потребностей всех 

участников образовательного процесса;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 Интегративным результатом реализации указанных требований  - создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в  МБОУ «ООШ с. Энмелен», для участников 

образовательных отношений  создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, занятий и иных форм, 

включая общественно-полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для реализации образовательных программ, и иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных основной образовательной 

программой. 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся; 
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эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления  МБОУ «ООШ с. Энмелен» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

          В совокупности все условия реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являют собой систему. Выпадение из общего перечня 

хотя бы одного из них недопустимо. 

 

Специфика деятельности школы в условиях реализации ФГОС НОО (третьего 

поколения) Реализация ФГОС НОО 

        Процесс и отслеживание реализации ФГОС НОО в течение четырёх лет работы, 

готовности к ФГОС НОО в части пятого года обучения в перспективе строился на 

основе алгоритма:  

- разработка должностных инструкций педагогов, внедряющих ФГОС НОО;  

- готовность кадров;  

- пополнение материально-технического оснащения;  

- развитие информационно-образовательной среды;  

- совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения; - 

развитие нормативного подушевого финансирования;  

- обеспеченность учебниками;  

- теоретическая готовность учителей;  

- работа в соответствии с локальными актами;  

- отслеживание критериев готовности к ФГОС НОО: комфортная развивающая 

образовательная среда;  

- создание условий для достижения планируемых результатов; обозначение проблем, 

вытекающих из аналитической деятельности и их решение. 

 

3.5.1. Кадровое обеспечение 

 

          Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 
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культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники МБОУ «ООШ с. Энмелен» имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе  

школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, 

воспитатель дошкольной группы и ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

        Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает:   

 характеристику укомплектованности образовательной организации; 

 описание уровня квалификации работников школы, и их функциональных  

обязанностей;   

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников;   

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

                  МБОУ «ООШ с. Энмелен» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО. 

Разработаны должностные инструкции педагогов, внедряющих ФГОС НОО, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы . Они касаются следующих категорий 

педагогических работников: заместители директора по учебной,  методической,  

воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель, классный руководитель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

         Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Состав и квалификация педагогических кадров начального общего образования  

МБОУ «ООШ с. Энмелен».   

Высшее педагогическое образование   имеют 75% педагогических работников, 

среднее специальное — 35%; первую квалификационную категорию имеют — 100% . 

Стаж педагогических работников МБОУ «ООШ с. Энмелен» свыше 30 лет. 

№

/п 

Специалист

ы 

Функции Количество специалистов в начальной 

школе/ квалификация   

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательной 

деятельности 

1. Севостьянова Н.И. (I кв. категория) 

2. Рагтувье А.А. (I кв. категория)-уч. нач кл 

3. Овчинникова Ю.В. (I кв. к.)- уч. чук. яз 

3. Копцева Л.И. (1кв.к) – уч. англ.яз. 

2. Психолог Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для развития 

ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными 

 Монжосова К.А.(I кв. категория) 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

ООП НОО, обеспечивается освоением работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже 

чем один раз в три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В МБОУ «ООШ с. Энмелен» имеется план- график непрерывного повышения 

квалификации педагогов. 

Формами повышения квалификации  учителей являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

особенностями 

3. Администра

тивный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОО условия 

для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

Родионова Л.А. – директор МБОУ «ООШ с. 

Энмелен», (I кв. категория) 

Герасимова И.А.(I кв. категория) – зам. 

директора по УР 

Овчинникова Ю.В. - зам. директора по ВР 

Рагтувье А.А. - зам. директора по МР 

4. Медицински

й персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

Тнарагтина Л.Ю. 

5. Информацио

нно-

технологиче

ский  

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая  

ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, 

системное  

администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта школы 

и пр.) 

Тепчигешева А.И.– зав. библиотекой 

  



250 
 

 

публикация методических материалов. Имеет качественное преломление работа по 

повышению профессионального мастерства, распространению передового 

педагогического опыта. Участие педагогов в профессиональных семинарах, 

фестивалях конференциях, конкурсах способствовало повышению их 

педмастерства. Опытом собственной работы педагоги делятся через публикации 

методических статей, разработок. 

Сведения о педагогах, прошедших   КПК для реализации   ФГОС НОО 

 
Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профпереподготовке),% 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  На соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификацио

нная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 
100  100 

Руководящие 

работники 
100   100 

Иные работники 100 100  

Аттестация педагогических работников 

              Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в   реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 5лет. При этом 

используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию.  В ходе реализации основной образовательной 

программы формируется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

№ Ф.И.О. Занимаема

я 

должность 

Год прохождения 

аттестации 

Срок 

планируемо

й 

аттестации 

1 Родионова Л.А. Директор 1 категория,  приказ, ДО и 

Н ЧАО № 01-21/179 от 

16.03.2023г 

16.03.2028г 

  2 

            

Севостьянова 

Н.И. 

Учитель 

нач.кл. 

  1 категория,  приказ ДО и 

Н ЧАО № 01-21/514 от 

14.10.2021г  

14.10.2026г  

   3  

Рагтувье А.А. 

Учитель 

нач.кл. 

1 категория        

Приказ ДОиН ЧАО  

№ 01-21/226 от 04.04.2024 г.  

 04.04.2029г 

4 Овчинникова Учитель 1 категория,  приказ 2029г. 
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Ю.В.          

  

нач.кл., 

чук. языка 

ДОКиН ЧАО от  2024 г.  

5 

Копцева Л.И. 

Учитель 

английског

о языка 

1 категория,  приказ ДОиН 

ЧАО № 01-21/158 от 

18.03.2021г.  

18.03.2026 г. 

5 Монжосова К.А. Педагог-

психолог 

1 категория,  приказ ДОиН 

ЧАО № 01-21/158 от 

18.03.2021г. 

18.03.2026г 

 

Реализация воспитательной деятельности 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Год прохождения  КПК 

1 Овчинникова Ю.В.          Зам.директора 

по ВР 

2022г, «Программирование 

воспитания в общеобразовательных 

организациях: управленческий 

аспект», 2022г  «Школа 

Минпросвещения России»: новые 

возможности для повышения 

качества образования». 

  2 

Копцева Л.И. Педагог-

организатор 

2022г, «Программирование 

воспитания в общеобразовательных 

организациях», 2022г «Школа 

Минпросвещения России»: новые 

возможности для повышения 

качества образования» 

 

     На данный момент в  МБОУ «ООШ с. Энмелен» обучается 1 ребенок с ОВЗ.    

Все  педагоги прошли КПК по работе с обучающимися  с ОВЗ. 

Система оценки деятельности педагогического коллектива начальной школы  

         Одним из условий готовности МБОУ «ООШ с. Энмелен» к реализации ФГОС 

НОО(третьего поколения) является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОО.  

         В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения консультаций по вопросам реализации ООП НОО. Изучается и 

перенимается инновационный опыт других образовательных организаций, 

проводятся комплексные мониторинговые исследования результатов 

образовательной деятельности, отслеживается эффективность инноваций.  

           План работы методического объединения учителей школы на уровне 

начального общего образования включает разнообразные мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.   

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения и реализации ФГОС НОО. 
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4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

        Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на 

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

      При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:   

• востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; 

• использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих;   

• участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта;  

• повышение уровня профессионального мастерства;  

•  работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью;   

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

•  Показатели и индикаторы разработанные на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии ООП НОО. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтёрском движении (см.таблицу ниже) 

 

Критерии оценки результативности деятельности  

учителей начальных классов 
Критерии 

оценки  

Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов   

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

Итоговая оценка результатов 

конкурса "Быть здоровым и 

успешным"»  

- Мониторинг ДНРиВ 

Достижение 

обучающимися 

Освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и 

- Мониторинг УУД 
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метапредметных 

результатов 

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями 

(сентябрь, май)  

- Промежуточная и итоговая 

интегрированные работы 

(декабрь, май)  

- Комплексная работа 

(апрель) 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира 

Уровневые контрольные 

работы по предметам 1 класс 

(май),  

4 класс (по окончанию 

каждой четверти) 

 

          ФГОС НОО требует изменения отношений с родителями обучающихся, их 

активное включение в образовательную деятельность для улучшения 

образовательных и воспитательных результатов. Открытость начальной школы это 

основа современного образования. Поэтому раз в год проводится мониторинг 

взаимодействия педагогов начальной школы и родителей учеников с целью: 

 - определения эффективных форм сотрудничества родителей и педагогов,  

- оценки качества работы классных руководителей 1-4 классов  

- оценки взаимодействия родителей с учителями  

- проанализировать удовлетворённость родителей работой классного руководителя  

- оценки заинтересованности родителей не только в успехах обучения, но и успехах 

воспитания  

- посещение сайта школы родителями обучающихся (темы начальной школы) 

          В «Программе внеурочной деятельности»  МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

разработаны «Критерии и показатели оценки деятельности и результативности 

классного руководителя»: 

 - проведение родительских собраний, организация работы родительского комитета   - 

участие родителей в школьных мероприятиях разного уровня  

- внешний мониторинг эффективности деятельности классного руководителя. 

          Для проведения мониторинга составлена анкета «Классный руководитель 

глазами родителей», которая  предназначена родителям обучающихся 1-4 классов для 

заполнения. Результаты анкетирования обрабатываются и планируется дальнейшая 

работа.  

        Систематически поддерживают связь   классные руководители с родителями.   

Общение происходит как лично при встрече, так и при разговорах по телефону или 

через дневники обучающихся.  

      Регулярно посещают родительские классные собрания 95 %. Собрания имеют 

тематическую направленность, которая оказывает помощь родителям в воспитании 

детей.   

        Классный руководитель посещает своих подопечных. В неблагополучные семьи 
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и семьи, где ребёнок находится в социально – опасном положении классные 

руководители, представители администрации выходят по необходимости. 

Большинство родителей охотно посещают внеклассные мероприятия, т.к. 

общеклассные мероприятия проводят все учителя. Явка родителей на мероприятия в 

качестве зрителей и участников высокая.  

      Работа по внеклассным и внеурочным проектам остается на низком уровне. 

Выполнены единичные проекты.  Над этой проблемой необходимо работать 

педагогам и администрации школы. 

          Учителя учитывают возрастную психологию, физиологию и помогают в 

воспитании детей родителям, а также в решении проблем школьника, хотя эта работа 

должна быть улучшена и поставлена на более современный и качественный уровень.  

         Также идёт мониторинг числа просмотров на сайте школы той информации, 

которая имеет отношение к делам, проходящим в начальной школе.     

  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования   

    Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих:   

• преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности  по отношению к дошкольному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся;   

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней  

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;   

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

         Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

• Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:   

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его 

в школу и в конце каждого учебного года; 

•   консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;   

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:   

• сохранение и укрепление психологического здоровья;   
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• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

• психолого - педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

•  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

•   развитие экологической культуры;  

•  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

•  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

•  выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

Аналитические таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей  
Показатели оценки компетентности 

1.  Личностные качества 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся, 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и 

возможности детей снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся;  

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность;  

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 
Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира;  

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 
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педагогической образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна;   

— интерес к мнениям и позициям 

других;  

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся   

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни;  

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи;  

— возможность продемонстрировать 

свои достижения;  

— руководство кружками и секциями 

Эмоциональная 

устойчивость 
Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом  

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

— эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки;  

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе компетентности 

лежит вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

— позитивное настроение;  

— желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка 
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направленность на 

педагогическую деятельность  

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности  

— Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ;  

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока;  

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью  

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся;  

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения  

— Знание возможностей конкретных 

учеников;  

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика;  

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании  

— Знание многообразия педагогических 

оценок;  

— знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности  

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

Компетентность в 

предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких проблем 
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Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

разрабатывалось);  

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; — 

владение методами решения различных 

задач;  

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

 — демонстрация личностно 

ориентированных методов образования;  

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы;  

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий;  

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов)  

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 — владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, совместно со школьным 

психологом);  

— использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса;  

— разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся;  

— владение методами социометрии;  

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом процессе;  

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

— Профессиональная 

любознательность;  

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

— использование различных баз данных 

в образовательном процессе 
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предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательную 

деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов 

и примерных программ;   

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность используемых 

образовательных программ;  

— участие обучающихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы;  

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием;  

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

Умение принимать 

решения в различных 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 
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педагогических 

ситуациях 

решения:  

— как установить 

дисциплину;  

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как обеспечить понимание 

и т. д.  

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

для своего решения;  

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила;  

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;  

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

Компетентность в 

установлении 

субъектных отношений  

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

 — компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству 

Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способов 

деятельности  

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики;  

— свободное владение изучаемым 

материалом;  

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися знаний;  

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала;  

— опора на чувственное восприятие 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

— Знание функций педагогической 

оценки;  

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 
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самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания;  

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах;  

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося  

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом;  

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем;  

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи;  

— умение выявить уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами объективного 

контроля и оценивания;  

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса;  

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам;  

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций;  

— владение интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 
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адекватных решаемой задаче 

 

            Важнейшей составляющей административной деятельности является 

своевременное ведение обязательного мониторинга. В целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

проводится самообследование школы: 

Структура и объём отчёта по самообследованию 

1. Оценка системы управления общеобразовательной организации: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, соответствие 

организации управления уставным требованиям,  

- соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству Российской Федерации и Уставу,  

- реализация принципа коллегиальности, зрелость и эффективность органов 

общественного управления, - внешние связи организации,  

- инновационная деятельность и др. 

2. Оценка образовательной деятельности общеобразовательной организации: 

- выполнение образовательных программ,  

- расписание учебных занятий, - формы и виды учебных занятий,  

- организация питания учащихся,  

- соблюдение правил и инструкций по охране труда,  

- выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности и 

полученные социально-педагогические эффекты и др. 

3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся: 

- результаты подготовки ОГЭ и государственной итоговой аттестации в динамике за 

три года; 

 - поступление в организации высшего и профессионального образования; 

- участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др. 

4. Оценка качества кадрового состава: 

- фактическая численность работников на соответствие штатному расписанию,  

- образовательный ценз и квалификация педагогических работников,  

- дополнительное профессиональное образование работников,  

- результаты внутренней аттестации,  

- результаты научно-методической работы и др. 

5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения: 

- состояние библиотечного фонда, средств информационного обеспечения и их 

обновление за отчетный период,  

- обеспеченность учащихся учебной, учебно-методической и справочной 

литературой, информационными ресурсами;  

- ведение, своевременность обновления официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и др. 

6. Оценка качества материально-технической базы: 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, учебно-

лабораторное, спортивное оборудование, электронные средства обучения, Интернет, 

оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
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7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: 

-  внутришкольный контроль;  

- организация и результаты текущего контроля успеваемости и промежуточная 

аттестация учащихся;  

- организация общественной экспертизы качества образования. 

         В части совершенствования учительского корпуса работа направлена на 

организацию повышения квалификации работников  МБОУ «ООШ с.Энмелен», 

обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации; 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО (третьего 

поколения):   

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;   

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;   

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего 

образования  

 

          Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

используется региональный нормативно- подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося. Используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные 

179 средства. Большое внимание в школе уделяется привлечению внебюджетных 

средств, через получение грантов по результатам участия в международных, 

всероссийских региональных, муниципальных конкурсах для поощрения 

обучающихся, педагогических кадров, повышения квалификации и укрепления 

материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного 

обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании 

бюджета на текущий год.  

         Распределение расходования денежных средств в МБОУ «ООШ с. Энмелен»: 

приобретение программного и методического обеспечения — 10%; модернизация 

материально-технической учебной базы — 26%; повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работников — 20%. Финансовая политика МБОУ 

«ООШ с. Энмелен» обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы.  

Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ «ООШ с. Энмелен». 

                ФОТ МБОУ «ООШ с. Энмелен» состоит из базовой и стимулирующей 

частей.  

Объем стимулирующей части ФОТ МБОУ «ООШ с. Энмелен» устанавливается в 
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размере не менее 20 процентов.  

           Базовая часть ФОТ МБОУ «ООШ с. Энмелен» обеспечивает гарантированную 

заработную плату: - административно-управленческому персоналу (руководитель, 

заместители руководителя); 

 - педагогическому персоналу (учителя, социальный педагог, педагог-организатор, 

педагог-психолог), осуществляющие образовательную деятельность и выполняющие 

обязанности по обучению, воспитанию (далее – «педагогические работники»);  

- учебно-вспомогательному персоналу (документовед, инженер КИПиА, 

техникпрограммист); 

 - младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, рабочие 

по обслуживанию здания, сторожа, завскладом, завхозу).  

Соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной 

платы педагогических работников (включая учителей) и доли базовой части ФОТ, 

направляемой на формирование заработной платы иных работников МБОУ «ООШ с. 

Энмелен», обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ООО, 70 % к 30 %.  

           Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, состоит из общей и специальной частей.  

Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной 

180 занятости. Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебную деятельность, состоит из двух частей: ФОТ аудиторной 

занятости и ФОТ неаудиторной занятости.  

        Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий 

в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. 

        Неаудиторная занятость педагогических работников включает:  

- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка обучающихся к 

олимпиадам, конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету;  

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; работа с 

детьми, требующими особого внимания; иная внешкольная работа с обучающимися в 

соответствии с должностными обязанностями педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебной деятельности (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным 

кабинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая 

работа, работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и 

инструктивно-методических пособий;  

- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел обучающихся; методическая 

работа; 

 - осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о 

классном руководителе МБОУ «ООШ с. Энмелен».  

           С целью привлеченных молодых специалистов в МБОУ «ООШ с. Энмелен»: 

для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная 
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поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Поощрительную надбавку установить в следующих размерах: первый год – 30 

процентов; второй год – 20 процентов; третий год – 10 процентов (выплаты 

устанавливаются к оплате за аудиторную занятость).  

            Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебную деятельность, распределяются исходя из стоимости 

образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих 

коэффициентов.   

        Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию 

с органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

МБОУ «ООШ с. Энмелен» на основании представления руководителя МБОУ «ООШ 

с. Энмелен». 

          Распределение стимулирующей части ФОТ МБОУ «ООШ с. Энмелен».  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного 

стимулирующего фонда.  

Для педагогических работников, осуществляющих образовательные отношения и 

выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об условиях и 

порядке использования дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда 

работников МБОУ «ООШ с. Энмелен» и согласованным с Советом школы: 

 - выплаты за непрерывный стаж работы;  

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 

(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных 

услуг;  

- выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 

инновационной деятельностью; - премиальные выплаты по итогам работы.  

        Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается в зависимости от 

показателей оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников, на основании критериев и показателей оценки 

эффективности деятельности педагогических работников.  

       Премиальные выплаты по итогам работы (квартал) выплачиваются за счет 

экономии средств ФОТ. Показатели премирования устанавливаются в соответствии с 

Положением об условиях и порядке использования дополнительного фонда и 

экономии фонда оплаты труда работников МБОУ «ООШ с. Энмелен».  

       Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

МБОУ «ООШ с. Энмелен», на основании представления руководителя МБОУ «ООШ 

с. Энмелен» с учетом мнения выборного органа Совета школы. Выплаты 

стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, выделенных на 

стимулирующую часть ФОТ.   

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников для определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются 

локальными нормативными актами МБОУ «ООШ с. Энмелен», коллективными 

договорами, соглашениями.  

Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением 

заработной платы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
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на текущий год.  

Для обеспечения требований ФГОС НОО МБОУ «ООШ с. Энмелен»:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ООП образовательной организации 

(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 декабря 

2013 года № 526 «Об оплате труда работников образовательных учреждений, 

входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, и работников 

иных государственных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей», Постановления Правительства Чукотского автономного округа «Об 

утверждении методик формирования модельных штатных расписаний и количества 

ставок педагогических работников для расчёта фонда оплаты труда образовательных 

учреждений Чукотского автономного округа, входящих в Чукотский 

(надмуниципальный) образовательный округ, Постановления Правительства 

Чукотского автономного округа «Об установлении нормативов финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях» и изменений к ним в 2016г., а 

также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 
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(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

  

 Параметры Человек/Суммы (общие)  

 

1. Общее количество учащихся начальной школы 23 обучающихся 

2. Норматив на одного ребенка в год 82 589 руб. 

3 Педагогический персонал 6 чел 

4 Количество учителей начальной школы 3 чел 

5 Учителей начальной школы, работающих по 

ФГОС 

3 чел 

6   Госбюджет на финансовый год 68 175 400руб. 

7 Внебюджетное финансирование (дополнительные 

образовательные услуги, гранты, тендеры, 

конкурсы) 

 

8 Общий фонд оплаты труда:  

- базовая часть ФОТ:  

- стимулирующая часть ФОТ 

8 26 395 100 руб. 

 21 116 080руб.  

5 279 020 руб. 

9 Среднемесячная зарплата учителей начальной 

школы:  

- базовая часть ФОТ:  

- стимулирующая часть ФОТ 

136 549,9руб.  

108 316,6 руб. 

 28 233,3 руб. 

10 Материально-техническое обеспечение 53 500 руб. 

11 Учебные расходы 11. 190 156 руб. 

12 Расходы на повышение квалификации педагогов 

образовательного учреждения 

 (дистанционное обучение) 

 

         МБОУ «ООШ с. Энмелен» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда 

и стимулирования работников в локальных нормативных актах, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам.  

Нормативный акт о системе оплаты труда в школе № 07-13-ф от 29.12.2007г., с 

изменениями №01-15-ОД от 14.10.2021г., и в структурном его подразделении 

предусматривает:   

дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;  

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников 

и не являющихся компенсационными выплатами;   

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОО на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 10% до 

35% общего фонда оплаты труда;  
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  механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная  

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 

материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями);  

 участие органов его самоуправления (Совета ОО) в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации 

программы начального общего образования   

 

 Нормативно-методическое обеспечение.   

Нормативно-методическое обеспечение образовательной программы 

соответствует новым требованиям ФГОС и ФГОП. Внесены изменений в 

должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности. Разработана Рабочая Программа воспитания в соответствии с ФГПВ. 

В ООП НОО внесены и реализуются федеральные учебные планы, федеральный 

план внеурочной деятельности, федеральный календарный учебный график, 

федеральный календарный план воспитательной работы, федеральная рабочая 

программа воспитания, федеральные рабочие программы учебных предметов. При 

разработке программы учтены изменения к требованиям рабочих программ. 

В соответствии с требованиями ФГОС нормативно – методическое обеспечение  

условий реализации  ООП НОО МБОУ «ООШ с. Энмелен» обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных  отношений  в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда МБОУ «ООШ с. Энмелен»   включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными компонентами ИОС   являются:   

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы начального общего образования), из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося;  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания);   
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 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экраннозвуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа;   

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда школы: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательной  организации; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных  отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

          Учебно-методические и информационные ресурсы включают печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 

используются учебники и УМК, рекомендованные Министерством образования 

Российской Федерации. 

           ООП НОО МБОУ «ООШ с. Энмелен» обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 
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 МБОУ «ООШ с.Энмелен» обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования, а также методической литературой для 

воспитательной деятельности, на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета, на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана, основной 

образовательной программы начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана и плана внеурочной 

деятельности основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. 

     В МБОУ «ООШ с. Энмелен»  сформирована информационно-образовательная 

среда, которая обеспечивает возможность     осуществлять     в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

- работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательной 

деятельности информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся); 

 проведение мониторинга здоровья обучающихся и сохранение результатов 

мониторинга в ИС; 

 прозрачность образовательной деятельности для родителей и общества; 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

        Служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды.  

 ИОС  предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в 
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том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ);   

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;   

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;   

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;   

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников;   

 включения обучающихся в процесс формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, 

в том числе в качестве волонтеров;   

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности;  

  формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;   

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации;   

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников гимназии, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;   

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов  финансирования. 

           Электронная информационно-образовательная среда   обеспечивает:   

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта  МБОУ «ООШ с.Энмелен»; 

   фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования;   
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 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;   

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

         Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить:   

 поиск и получение информации в локальной сети   и Интернете в соответствии 

с учебной задачей;   

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети МБОУ «ООШ с. Энмелен» и Интернете;   

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

 

            В случае реализации программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

МБОУ «ООШ с. Энмелен», так и вне ее. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечено соответствующими средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды в МБОУ  

соответствует законодательству Российской Федерации. 

          Информационно-образовательная среда МАОУ обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 

Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной программы 

обеспечивают  ряд локальных нормативно-правовых документов:  

1. Правила приема на обучение в  МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

2.  Порядок перевода и отчисления обучающихся 

3.  Правила приема воспитанников на обучение по образовательной программе  ДО 

4.  Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления воспитанников ДО 

5.  Режим занятий обучающихся 

6. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУ 

«ООШ с. Энмелен» 

7. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего 

образования.   

8. Положение о различных формах получения образования (семейное образование) в  

МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

9. Положение об организации   обучения на дому  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью  по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, нуждающихся в длительном 

лечении. 
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10. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ «ООШ с. Энмелен»  

11. Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

12. Порядок Зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дополнительных образовательных программ, полученных в других образовательных 

организациях 

13. Порядок применения к обучающимся МБОУ «ООШ с. Энмелен» и снятия с 

обучающихся  мер дисциплинарного взыскания 

14. Положение о поощрении обучающихся МБОУ «ООШ с. Энмелен» за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

15. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающихся 

16. Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ «ООШ с. Энмелен»  

17. Положение о школьной библиотеке 

18. Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МБОУ «ООШ с. Энмелен»  

19 Паспорт доступности 

20 Положение о языке образования 

21. Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных правовых 

актов в МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

22. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому 

23. 2019г. Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

24. Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся в 

МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

25. Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО, ООО МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

26. Положение об Общем собрании работников  

27. Положение о системе внутреннего мониторинга оценки качества образования в 

МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

28. Положение о внутришкольном контроле МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

29 Положение о добровольческом (волонтерском) движении в МБОУ «ООШ с. 

Энмелен»   

30. Положение о классном руководстве 

31. Положение об особенностях преподавания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

32.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношении 

33. Положение о школьном спортивном клубе   

34. Положение о бракеражной комиссии  

35. Положение об официальном сайте школы 

36. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

37. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

38. Положение о составлении аннотации к РП 

39. Положение о системе видеонаблюдения  
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40. Положение  о нормах профессиональной этики педагогических работников 

41. Положение о порядке оформления возникновения и прекращения отношений 

между  МБОУ «ООШ с.Энмелен» и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

42. Положение об основных образовательных программах общего образования, 

реализуемых в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа села Энмелен», осуществляющей 

образовательную деятельность 

43. Порядок корректировки рабочих программ 

44. Положение о консультационном центре для родителей (законных представителей) 

воспитанников и детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

45. Положение о мобильной группе общественного контроля организации и качества 

питания 

46. Положение об организации питания обучающихся 

47. Положение о порядке доступа педагогических работников МБОУ «ООШ 

с.Энмелен» к библиотеке, информационным ресурсам, информационно 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально- техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

48. Положение о единых требованиях к устной и письменной речи обучающихся. 

49. Положение об организации  внеурочной деятельности  обучающихся  в МБОУ 

«ООШ с. Энмелен»  

50. Положение об условиях и порядке использования дополнительного фонда и 

экономии фонда оплаты труда работников МБОУ «ООШ с. Энмелен» (с 

изменениями) 

51. Положение об  ограничении использования сотовых (мобильных) телефонов 

и других средств коммуникации    в МБОУ «ООШ с. Энмелен»  

52. Положение о рабочей программе (2021г ФГОС) 

53. Положение о проектной деятельности обучающихся 

54. Порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в МБОУ 

ООШ с.Энмелен», в случае получения информации об угрозе совершения или 

о совершении террористического акта. 

55. Положение об аттестации непедагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

56. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

57. Положение об индивидуальном сопровождении молодого специалист 

58. Порядок проведения аттестации педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа села Энмелен», осуществляющего образовательную деятельность на 

подтверждение соответствия занимаемой должности. 

59. Положение «О едином орфографическом режиме  в МБОУ «ООШ села  Энмелен»  

60. Положение  о разработке и реализации  Специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР) и Специальной индивидуальной образовательной программы 

(СИОП) 

61. Положение  «Об учебно – консультационном пункте» (УКП)  

62. Положение о Педагогическом совете 

63. Положение о ведении дневников 
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64. Положение о домашнем задании 

65. Положение о входной диагностике знаний обучающихся 

66. Положение о дежурстве учащихся 

67. Положение о социальном паспорте 

68. Положение о средневзвешенной системе оценивания достижений обучающихся 

69. Положение о проведении конкурса «Смотр строя и песни» 

70. Положение о журнале успеваемости (классном журнале) 

71. Положение о противодействии коррупции в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа села 

Энмелен» 

72. Положение об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни «Наркологический пост»  МБОУ «ООШ с. 

Энмелен» 

73. Положение о профориентационной работе в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа села 

Энмелен» 

             Состояние информационного оснащения образовательной деятельности 

в МБОУ «ООШ с. Энмелен» (на 01.09.2023) Программные инструменты: 
операционные системы и служебные инструменты; графический редактор для 

обработки изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео;  

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ- 

компетентности работников ОО (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка,  географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет- ИПК, мультимедиаколлекция). 

 Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  

УМК   включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющие ядро  ИОС и мощную методическую оболочку, представленную 

современными средствами обеспечения учебной деятельности. 

      МБОУ «ООШ с. Энмелен» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС.  
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       Таким образом, в организации создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

№ Наличие социально – бытовых условий, пунктов 

1 Медицинское обслуживание, лечебно - оздоровительная работа:  

- Медицинский кабинет  

- Процедурный кабинет 

2 Общественное питание:  

Столовая , обеденный зал рассчитан на 80 посадочных мест 

3 Объекты физической культуры и спорта:  

спортивный зал  

подсобное помещение для хранения спортивного инвентаря 

4 Специальные коррекционные занятия:  

- кабинет психолога 

 - кабинет социального педагога 

Наименование Кол-

во 

  Ответственный/ кабинет 

Компьютер,  

(в учебных целях - 

9 моноблоков), 

ноутбуки 

9 Зам.директора по ИКТ, кабинет информатики 

1 Зам.директора по ИКТ, кабинет информатики 

1 Библиотекарь, библиотека 

1 Завхоз, столовая 

1 Зам. по ДО, детский сад 

1 Медсестра, медицинский блок 

1 Дежурный по режиму, учительская 

2 Документовед, офис 

1 Директор, кабинет директора 

7 Учитель математики,  кабинет математики и физики; 

Учитель биологии,  кабинет биологии и химии;  

Учитель англ.яз., кабинет англ. языка; 

Учитель русского языка и литературы, кабинет  русского языка и 

литературы;  

Учитель начальных классов - 2,   кабинет начальных классов - 2;    

Учитель чукотского языка,  кабинет родного языка. 

Интерактивная 

доска (2) 

1 Учитель начальных классов   / кабинет начальных классов 

1 Учитель чукотского языка и литературы / кабинет родного языка. 

Проектор (5) 1 Учитель биологии / кабинет биологии, химии 

2 Учитель начальных классов - 2, кабинет  начальных классов – 2 

1 Учитель математики, кабинет математики и физики; 

1 Учитель чукотского языка и литературы кабинет родного языка 

МФУ (1) 1 (цв.) Программист,  учитель информатики 

Принтер (6) 1 (ч/б) Документовед, офис  

1 (цв.) Документовед, офис  

1 (ч/б) Директор, кабинет директора 

1 (ч/б) Программист, кабинет информатики 

1 (цв.) Учитель чукотского языка,  кабинет чукотского языка литературы 

1 (ч/б) Учитель русского языка,  кабинет русского языка и литературы; 

1 (ч/б) Учитель математики,  кабинет математики и физики; 

3 (ч/б) Учитель начальных классов,   3 кабинета начальных классов 
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5 Досуг, быт и отдых: 

- библиотека 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

      

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе  условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений: 

администрации, педагогических работников, обучающихся, родителей, социальных 

партнеров. 

Изменения в условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО 
 
Мероприятия  Механизмы достижений Сроки 

1. Изменение кадровых условий 

Повышение квалификации членов 

педагогического коллектива с учетом 

требований к уровню владения 

ключевыми компетентностями 

учителями по новым ФГОС.   

Организация непрерывного 

профессионального развития 

педагогических и иных работников 

образовательного учреждения, 

использование дистанционных 

образовательных технологий.  

Увеличение количества 

педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, в т.ч. 

первую и высшую. 

1. Курсовая подготовка, методическая 

(корпоративная подготовка и 

самообразование педагогического 

коллектива.) 2. Участие в очных и 

дистанционных городских, районных 

конференциях, семинарах, методическая 

работа педагогического коллектива, 

взаимообучение, подготовка и участие в 

педагогических конкурсах различного 

уровня, подготовка и представление 

опыта коллегам из других ОУ. 

Непрерывно 

2. Изменения в материально-технической базе обеспечения образовательных отношений 

1. Приобретение учебно-практического 

и учебно-лабораторного оборудования. 

2. Обновление и расширение 

спортивно-игровой базы ОУ. 

1. Бюджетное финансирование. 2. 

Внебюджетное финансирование 

Непрерывно 

3.Изменения в организации внеурочной деятельности учащихся 

1.Развитие практико-ориентированных 

форм взаимодействия с социальными 

партнерами при организации 

внеурочной деятельности. 2. 

Формирование опыта социальной 

практики для младших школьников. 

1.Договорная основа взаимодействия с 

социальными партнерами. 2. Поиск и 

привлечение социальных партнеров. 

Ежегодно 

4. Изменения в информационном обеспечении реализации основной образовательной 

деятельности. 

1. Создание и продвижение классных 

сайтов (страниц) с возможностью 

дистанционного взаимодействия 

между участниками образовательных 

отношений. 2. Внедрение в 

обязанности классного руководителя и 

учителя предметника общение с 

родителями через образовательный 

портал. 3. Внедрение дистанционных 

1. Привлечение родителей к созданию и 

продвижению классных сайтов 

(страниц). 2. Поиск (создание) и 

установка ПО мониторинговых 

исследований личностного развития 

Ежегодно 
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технологий 4. Расширение библиотеки 

методической литературы для 

методического сопровождения 

внедрения новых технологий. 

5. Изменения в финансовом обеспечении реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1. Расширение сети платных 

дополнительных образовательных 

услуг. 

1. Бюджетное финансирование. Ежегодно 

         
         Нормативное и правовое обеспечение развития МБОУ «ООШ с.Энмелен» будет 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП НОО. Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение 

результатов научных исследований по вопросам содержания, организации и методики 

образовательных отношений. Учебно-методическое сопровождение будет направлено 

на внедрение развивающих программ, инновационных педагогических технологий, 

диссеминацию опыта учреждения, осуществление педагогического мониторинга 

образовательных отношений, организацию подготовки и выпуска публикаций 

педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических 

конференций. Информационно-техническое обеспечение МБОУ «ООШ с. Энмелен» 

будет направлено на формирование банка данных о потенциальных участниках 

реализации образовательных отношений с использованием современных 

информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере 

управления и практической реализации на всех уровнях. Кадровое обеспечение 

МБОУ «ООШ с.Энмелен» высококвалифицированными специалистами будет 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение 

преподавателями дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации 

 

           Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

       В связи с постоянно меняющимися и изменяющимися законами и нормативно-

правовыми документами, требованиями УСП администрации Провиденского ГО, 

ДОиК ЧАО, педагогический и руководящий персонал проходят КПК ежегодно. 

Многие педагоги за последние 3 года прошли переквалификацию.  

 

Управление процессом реализации ООП НОО 
 
информационно –

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д., научно – методического материала о 

состоянии работы в школе по созданию условий для реализации ООП 

НОО 

мотивационно– целевая Определение целей совместно с педсоветом, инновационно - 

методическим советом, творческой группой по созданию ООП НОО и. 

т.д. по деятельности коллектива и отдельных преподавателей, 

направленной на реализацию программы на каждом ее этапе. 

планово– прогностическая Совместно с Советом школы прогнозирование деятельности коллектива 

по планированию и реализации ООП НОО. 

организационно – 

исполнительска я 

Организация выполнения учебного плана, программ по 

общеобразовательным дисциплинам, внеурочной деятельности, 

обобщение передового педагогического опыта, организация 
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выполнения программы сопровождения психологической службой 

школы, осуществление повышения квалификации преподавателей 

Контрольно – оценочная Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех 

направлений учебно – воспитательного процесса в соответствии с ООП 

НОО 

регулятивнокоррекционная Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ООП НОО, устранение нежелательных отклонений в 

работе. 

  

 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 

учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового 

образа жизни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с Советом школы системы общественной экспертизы 

реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педагогического совета. 
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