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Раздел I 

Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативно-правовая база реализации образовательной программы 

Федеральный уровень  

 Закон №273-ФЗ от 01.09. 2013 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.№2821-10), зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  20 августа 2008 года 

№241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. №2080 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
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программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Письмо Минобразования науки РФ от 07.07.2005г. №03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам базисного учебного 

плана»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 г. № 2357 г. Москва «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373». 

Региональный уровень  

 закон Белгородской области от 03.07.2006г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области»; 

 Закон Белгородской области от 04.06.2009г. № 282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области»; 

 Закон Белгородской области от 03.05.2011г. №34 «О внесении 

изменения в статью 8.1 закона Белгородской области «Об 

установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 02.10.2010г. № 

325-пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 годы»; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 

26.04.2006г. №656 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 

23.06.2006г. №1021 «Об утверждении базисного учебного плана для 
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специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и 

классов VII и VIII видов»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении 

Концепции развития системы общего среднего образования 

Белгородской области и организационного плана ее реализации»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.02.2011г. № 507 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом управления 

образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 года 

№ 656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 12.05.2011г. №1339 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 17.05.2011г. №1384 «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих образовательные программы 

начального общего образования в рамках введения ФГОС второго 

поколения». 

При разработке образовательной программы учтены рекомендации 

следующих инструктивных писем: 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 05.05.2008г. № 9-

06/1847-ЛИ «Об организации начальной профессиональной подготовки 

в условиях реализации универсального и профильного обучения»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодежной политики  Белгородской области от 05 апреля 2011 года 

№9-06/2077-ВА «О внесении изменений в письмо департамента 

образования, культуры и молодежной политики области от 05 мая 2008 

года №9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в 

условиях реализации универсального и профильного обучения»;  

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-
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06/1674-ВА «О реализации программ углублённого уровня в 

общеобразовательных учреждениях области». 

Школьный уровень  

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №45 г. Белгорода»; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность всех структурных 

подразделений школы. 

 

1.2. Цели и задачи образовательной программы 

Образовательная программа призвана способствовать достижению 

следующих целей: 

1. Обеспечение равных возможностей для получения качественного 

образования, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, преемственности основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

2. Создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе 

компетентностного-деятельностного подходов. 

3. Достижение высоких планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися в соответствии с их 

индивидуальными особенностями (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечение условий для развития потенциала 

каждого ребенка, развитие способности к социальной адаптации личности. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных 

знаний и умений в безопасном и здоровом образе жизни, организации 

мониторинга физического здоровья учеников и условий 

здоровьесберегающей организации учебного процесса. 

Реализация образовательной программы позволит решить следующие 

задачи:  

1. Содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала 

обучающихся, формированию качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества, обладающей 

культурой здорового образа жизни, готовой к осознанному выбору и 

освоению разнообразных профессиональных образовательных программ. 

2. Обеспечить условия для успешного использования в 

образовательном процессе современных образовательных технологий, 

технологий на основе деятельностного, компетентностного подходов. 

3. Способствовать формированию социокультурной воспитательной 

среды, позволяющей в полной мере реализовать требования Федеральных 
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государственных образовательных стандартов общего образования. 

4. Обеспечить непосредственное участия каждого обучающегося во 

всех видах учебной и внеучебной деятельности. 

5. Совершенствовать систему управления, посредством участия 

обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

и ее реализации: 

 принцип фундаментальности и вариативности означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального 

образовательного пространства, которое дополняется региональной и 

школьной вариативными составляющими; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, 

образование рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей 

жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый 

результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 

процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он 

является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

обучения, его форм и методов; 

 принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных 

возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, 

формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

 принцип комплексности – предполагает единство воздействия на 

сознание и поведение учащихся, включение их в разнообразные виды 

деятельности, формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь 

общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности; 

 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого 

школьника и др.; 

 принцип личностной ориентации образовательного процесса – 

предполагает обеспечение психологической комфортности каждой личности, 

создание условий для полной реализации её индивидуальных особенностей, 

интересов, установки, направленности; создание атмосферы педагогического 

оптимизма, ориентации на успех и мотивацию успешности;  

 принцип реальности – предполагает координацию целей и 

направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями развития 

жизни общества, развития у учащихся качеств, которые позволяют им 

успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни. 

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и 

политической культуры личности на основе знания современного 
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законодательного процесса, государственного устройства общества, 

конституционных прав, свобод и обязанностей; 

 принцип гуманности – предполагает создание в атмосферы заботы о 

здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка, 

педагога; развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и 

развитие жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам 

Белгородской области; формирование человеческих взаимоотношений на 

основе дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, 

сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности; 

 принцип демократичности – предполагает создание отношение в 

коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников, 

родителей; развитие коллективных и коллегиальных начал управления и 

самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, 

учащихся; 

 принцип эффективности социального взаимодействия – принцип 

эффективности социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации. 

Перечисленные принципы реализуются в процессе интеграции 

основного и дополнительного образования, в рамках реализации 

воспитательной концепции школы, программы развития на период 2011-

2016 гг. 

 

1.4. Структура образовательной программы 

Образовательная программа МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода» состоит 

из следующих составляющих: 

1. Пояснительная записка к образовательной программе (содержит 

нормативно-правовую базу реализации образовательной программы, цели 

реализации образовательной программы и принципы реализации, структуру 

образовательной программы, характеристику школы, условия реализации 

образовательной программы). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования, реализующая ФГОС НОО 2009 года (ее структура и 

содержание заданы ФГОС НОО, реализация этой программы начата с 

параллели 1-х классов учреждения 1 сентября 2011 года, постепенно 

вытесняя основную образовательную программу уровней образования, 

обеспечивающую реализацию федерального компонента государственных 

образовательных стандартов 2004 г. на ступени начального общего 

образования). 

3. Основная образовательная программа уровней образования, 

обеспечивающая реализацию федерального компонента государственных 

образовательных стандартов2004г (содержит цели, планируемые результаты, 

учебный план). Данная программа на ступени начального общего 

образования поэтапно сменяется основной образовательной программой 

начального общего образования, реализующей ФГОС НОО 2009 года. В 
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дальнейшем планируется смена и на ступени основного общего образования 

с 2015 года основной образовательной программой основного общего 

образования, реализующей ФГОС ООО 2011 года. 

4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ «СОШ№45 г. Белгорода. 

5. Программа дополнительного образования. 

 

1.5. Характеристика школы 
 Информация 

Название ОУ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

45 г. Белгорода» 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ Общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма Учреждение 

Учредитель 

Управление образования администрации города 

Белгорода.  

Адрес: г. Белгород, ул. Попова, д.25а 

Год основания 1991 год 

Юридический адрес 
Российская Федерация, 308015, г. Белгород, проспект 

Славы, д. 69 

Телефон /факс (8 4722) 31-64-22 

Телефоны (8 4722) 32-03-46, 32-36-71, 32-98-48 

E-mail school45@beluo.ru 

Адрес сайта в интернете school45.beluo.ru 

Ф.И.О. руководителя 
Бугаева Людмила Ивановна – Отличник народного 

просвещения 

Лицензия Лицензия № 130840 от 28.06.2005г. 

Аккредитация 
Свидетельство о государственной аккредитации АА 

101014 от 23.12.2008г. 

Количество классов-комплектов: 44 
I ступень II ступень III ступень 

1-х – 4 5-х – 4 10-х – 2 

2-х – 5 6-х – 5 11-х – 2 

3-х – 4 7-х – 4  

4-х – 5 8-х – 4  

 9-х – 4  

Всего: 18 Всего: 21 Всего: 4 

Продолжительность учебного года (минимальная): 

1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы – 34 учебные недели 

5-8, 10 классы – 35 учебных недель 

9,11 классы – 34 учебные недели 

Численность 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего классов / в них учащихся 41/987 44/1064 43/1078 

1-4 классов 18/423 19/435 18/446 

mailto:school45@beluo.ru
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5-9 классов 19/469 20/511 21/528 

10-11 классов 4/95 5/118 4/104 

Уровень качества знаний и успеваемости 

по параллелям и ступеням обучения за 3 года 
Классы 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

УКЗ УУ УКЗ УУ УКЗ УУ 

2-е 58 100 65 100 66 100 

3-е 76 100 58 100 70 100 

4-е 62 100 65 100 55 100 

2-4-е 68,8 100 62 100 67 100 

5-е 51 100 51 100 67 100 

6-е 42 100 47 100 56 100 

7-е 30 100 34 100 42 100 

8-е 34 100 25 100 34 100 

9-е 34 100 31 100 27 100 

5-9-е 38,8 100 39 100 47,5 100 

10-е 36 100 47 100 53 100 

11-е 45 100 56 100 67 100 

10-11-е 40 100 53 100 57,6 100 

По ОУ 50 100 55 100 55 100 

 

В 2007-2008 учебном году школа в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода» стала победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

Победителями конкурса лучших учителей Российской Федерации 

стали учитель технологии Хамитулина Марина Александровна (2008-2009 

учебный год), Мишина Лариса Алексеевна (2007-2008 учебный год). 

В 2010-2011 учебном году школа завершила работу в региональном 

эксперименте «Технологические алгоритмы функционирования школы-

лаборатории, работающей на краеведческой основе» (научный руководитель 

к.п.н. Приставкина Т.А.) и стала участником работы инновационной 

площадки по теме «Воспитание подрастающего поколения на краеведческом 

и этнокультурном материале». Итогом участия в эксперименте стало 

создание школьного банка методических разработок по краеведению и 

разработка дидактических материалов с применением краеведческого 

аспекта. Школа стала победителем рейтинга показателей качества 

образования в 2011 и 2012 годах в номинации «Городские средние 

общеобразовательные учреждения». 

 

1.6. Условия реализации образовательной программы 

Для реализации образовательной программы в МБОУ «СОШ № 45 

г. Белгорода созданы условия, обеспечивающие возможность: достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
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здоровья; выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 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 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; эффективного 

управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Нормативно-правовое обеспечение 
МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода» имеет все документы, позволяющие 

заниматься образовательной деятельностью: Лицензия на право 

образовательной деятельности, аттестационное заключение, свидетельство 

об аккредитации. Основным документом, регулирующим жизнедеятельность 

школы, является Устав. Как документ, отражающий жизнь развивающегося 

учреждения, он постоянно корректируется в соответствии с изменением 

федерального законодательства и модернизацией самой школы. Устав 

утвержден распоряжением администрации г. Белгорода 22.12.2011 года 

№ 4309. Детализация и конкретизация отдельных сторон жизни 

осуществляется через локальные акты ОУ. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№45 г. Белгорода» на основании приложения к лицензии серия А № 130840 

на право ведения образовательной деятельности от 28 июня 2005 г. 

Регистрационный № 2088 имеет право на осуществление образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 
 

 

№ ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее 

образование  

Начальное общее 

образование 

основная 4 года 

2 Основное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

основная 5 лет 

3 Среднее (полное) 

общее 

образование 

Среднее (полное) 

общее образование 

основная 2 года 
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4 Дополнительное 

образование 

детей 

Программы 

художественно- 

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, научно-

технической, 

туристско-

краеведческой, 

эколого-

биологической, 

военно-

патриотической, 

социально-

педагогической 

направленностей 

дополнительные До 11 лет 

 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательное учреждение имеет право на выдачу выпускникам 

документов государственного образца: аттестата об основном общем 

образовании, аттестата о среднем (полном) общем образовании. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы 
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Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

Укрепление материальной базы школы всегда было делом 

первостепенной важности. Для обеспечения учебного процесса имелась 

следующая материально-техническая база: 
Наименование кол-во состояние 

оптим. допуст. критич. 

Учебные кабинеты 42 42   

Компьютерные классы 2 2   

Мастерские 2 2   

Автокласс -    
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Спортивные залы 1 1   

Зал ритмики 1 1   

Актовый зал 1  1  

Малый актовый зал -    

Капитальные гаражи     

Автомобили -    

Автобус -    

Медицинский кабинет 2  2  

Стоматологический кабинет 1 1   

Столовая на 188 мест 1 1   

Медицинский восстановительный центр -    

Кабинеты изобразительного искусства 1  1  

Библиотека, читальный зал, книгохранилище 1 1   

Книжный фонд Общий фонд библиотеки 25888 

единиц книжных изданий. В том числе: 

учебников - 15630, книжный фонд - 10258 

экземпляров 

 1   

В разные годы кабинеты школы становились призерами и 

победителями муниципальных конкурсов кабинетов. Результаты 

представлены в таблице. 
№ предмет год награда 

13 история 2007 Диплом за организацию 

краеведческой работы 

47 математика 2008 Диплом 3 степени 

25 информатика 2010 Победитель 

15 география 2010 Диплом 3 степени 

12 химия 2009 4 место 

логопед Кабинет логопеда 2011-2012 Лауреат 

психологи Кабинет психологии 2011-2012 Диплом 3 степени 

11 Кабинет биологии 2012-2013 Участник 

 

Информационно-образовательные условия 

 количество ПК в школе – 115 шт.; 

 общее количество компьютерных классов – 2; 

 44 учебных кабинета имеют АРМ (ПК + видеопроектор); 

 общее количество интерактивных досок – 9 шт.; 

 общее количество сканеров и принтеров – 5+35; 

 школа подключена к сети интернет; 

 укомплектованы 2 кабинета информатики; 

 создана электронная база библиотечного фонда школы; 

 оборудованы 2 лингафонных кабинета иностранного языка; 

 

Медико-социальные условия 
Для медицинского обслуживания учащихся в школе имеется:  

 2 медицинских кабинета; 

 1 стоматологический кабинет. 
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Финансовые ресурсы 

Финансирование реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Школа привлекает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 

 

Раздел II. 

Основные образовательные программы по уровням 

образования 
 

2.1. Основная образовательная программа начального общего 

образования, обеспечивающая реализацию ФГОС НОО 2009 г. 

 

2.1.1. Целевой раздел 
 

2.1.1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №45 г. Белгорода» разработана творческим 

коллективом учителей начальной школы с  учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта (2009г.) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №45 г. Белгорода» разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом образовательных потребностей, запросов обучающихся 

и их родителей и специфики содержания и средств обучения 

образовательной системы «Начальная школа XXI века».  

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Основу планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы составляют такие характеристики 

выпускника, как любовь к своему народу, краю и своей Родине; уважение и 

принятие ценности семьи и общества; любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира; владение умением учиться; готовность 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; умение слушать и 

слышать собеседника, обосновывать позицию, высказывать свое мнение; 

выполнение правил здорового и безопасного образа жизни.  

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ 
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всех без исключения учебных предметов. 

Основная образовательная программа учитывает специфику 

начальной школы – особого этапа в жизни ребенка, связанного: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования: 

принцип фундаментальности и вариативности означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального 

образовательного пространства, которое дополняется региональной и 

школьной вариативными составляющими; 

принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с 

опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 

процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он 

является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

обучения, его форм и методов; 

принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных 

возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, 

формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и 

поведение учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, 

формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и 

дополнительного образования и самостоятельной деятельности; 

принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого 

школьника и др. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
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учреждения «СОШ №45 г. Белгорода» содержит 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов и содержит следующее: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программы по отдельным предметам, курсам и курсам внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает в себя: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования сформировано с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей. 

Социологические исследования показывают, что сохранение и 

укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, 

эрудированность, целеустремленность, умение решать проблемы – 

важнейшие образовательные ценности для родителей.  

В данных условиях деятельность МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» 

направлена на удовлетворение социального заказа, ориентированного как на 

общекультурную и здоровьесберегающую составляющую, так и на 



23 

интеллектуально-творческую деятельность. Контингент обучающихся, на 

который рассчитана основная образовательная программа: 

 обычные (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических 

и (или) иных особенностей); 

 дети со специфическими образовательными нуждами;  

 педагогически запущенные дети. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №45 г.Белгорода» реализуется через учебный план и план 

внеурочной деятельности. Учебный план начальной школы содержит только 

обязательную часть образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное), в таких 

формах как кружки, секции, экскурсии, беседы, соревнования и конкурсы и 

др. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ 

«СОШ №45 г. Белгорода» и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в 

соответствии с действующими санитарными нормами. Реализация основной 

образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №45 г. Белгорода» обеспечивается за счёт 

использования системы учебников «Начальная школа XXI века». 

Выбор системы учебников обоснован тем, что: 

 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, 

которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по 

открытию и усвоению новых знаний; 

 особое значение имеет организация учебного материала в различных 

формах сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач. 

Учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в 

процесс учения школьника; 

 учебный материал способствует формированию учебной 

деятельности и направлен на развитие универсальных учебных действий 

обучающихся.  

Выбранный УМК позволяет:  

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 

программы начального общего образования всем детям, в том числе 

одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 
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 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируют основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы 

организации учебного процесса: 

первый этап – предъявление ученику системы заданий поискового 

характера с целью раскрытия понятия, правила, действия; 

второй этап – сличение результатов самостоятельной работы с 

определениями, правилами, описаниями действий; 

третий этап – применение усваиваемых знаний в разнообразных 

условиях и во взаимосвязи с изученным ранее. 

Выбор учебников, учебных пособий для реализации части, 

формируемой участниками образовательного процесса, осуществляется на 

основе изучения образовательных потребностей и запросов родителей и 

обучающихся (анкетирование), рассматривается на педагогическом совете 

ОУ и согласуется с управляющим советом.  

Для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования используются 

следующие педагогические технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

В учебном процессе используются как проникающие технологии для 

реализации отдельных дидактических задач, способствуют формированию 

умений работать с информацией, развитию коммуникативных способностей 

обучающихся, формируют исследовательские умения. Предполагают 

использование в учебном процессе аудио-, видеоматериалов, компьютера для 

представления образовательных электронных ресурсов. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в школе как 

совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые 

дополняют традиционные технологии обучения, воспитания и развития 

задачами здоровьесбережения. Они способствуют формированию и 

укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и 

безопасного образа жизни. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет:  

 сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

 предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем 

ему темпе; 

 создать условия для обязательной успешной деятельности; 

 простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 

своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; 
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 создать условия для реализации творческих возможностей 

школьника. 

4. Проблемно-диалогическая технология предполагает творческое 

овладение знаниями, умениями и навыками, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей. 

5. Игровые технологии создают условия для снижения 

психоэмоционального напряжения обучающихся, способствуют 

формированию универсальных учебных действий. 

6. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия 

для обучения детей с разным уровнем сформированности познавательной 

сферы, в том числе как для одарённых обучающихся, так и обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

7. Технологии исследовательского и проектного обучения, 

ориентированные на формирование универсальных учебных действий 

младших школьников, обеспечивающие развитие познавательных и 

исседовательских способностей.  

Используемые технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика;  

 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не 

только в учебе, но и в обычной жизни;  

 развитие навыков коллективного взаимодействия;  

 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном 

процессе;  

 адаптацию ребенка в условиях социума;  

 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и 

в условиях школы как системы. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с 

использованием активных форм и методов обучения: обучение в 

сотрудничестве с использованием групповой и парной формы работы.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №45 г. Белгорода» предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 

2.1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов построена с учётом 

необходимости: 
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 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы 

в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

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

учебной программы. Они описывают, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников, и представляют собой 

систему таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

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

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих результатов ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, включаются в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Учёт 

достижения планируемых результатов этой группы ведётся в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются  

посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) 

и учитываются при определении итоговой оценки.  

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура»; 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

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

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся». 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 
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личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в гимназии и вне её, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

1. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

3. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Чтение. Работа с текстом» (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 
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описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. В результате использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, разнообразные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини- зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

2. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять 

полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете;  

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

3. Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

  пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; 

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

4. Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 
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 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

5. Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах;  

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ 

по предметам начальной школы средствами системы учебников 

«Начальная школа XXI века» 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 
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правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе 

с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род, 

число, падеж; 
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 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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 при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 • выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

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

способы связи). 

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую 

образовательную программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 
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потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческим ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на 

основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 

и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научится находить и использовать информацию 

для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 
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(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио - и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму 

произведения; 
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять)их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 
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 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 • читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 • работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 • овладеть способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка 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 
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культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка 

актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 
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 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, 

каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 1о 

bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; модальные глаголы саn, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock. 

It s  interesting), предложения с конструкцией there is/ there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

 необходимые вычислительные навыки; 
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 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения 
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чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

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

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

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

квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и 

площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированными 

знаниями о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентации, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
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 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
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 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

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

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, 

свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Музыка 

В результате изучения музыки начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится 

способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов.  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 
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сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

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

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, – любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 
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историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно- образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и  

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
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фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Рат1. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 
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комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

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

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 
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 освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы 

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

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

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

из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 
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своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически  красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 



68 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2.1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее – система оценки) выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования. Оценка как средство обеспечения качества 

образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не 

только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 
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 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, 

определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной 

программы, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две 

составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 

присвоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной школы. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом 

«Об образовании» является внутренней оценкой школы. Проведение 

итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и 

сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования 

уровнях образовательных результатов.  

В системе итоговых работ особое место занимают работы, 

проверяющие достижение предметных планируемых результатов по 

русскому языку и математике, а также работы, проверяющие достижение 

метапредметных результатов, в том числе – по программе «Чтение: работа с 

информацией». 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями (и, в частности, 

навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее 

значение для успешного обучения на следующей ступени. Поэтому именно 

эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы 
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начального образования в целом, образовательных учреждений начального 

образования и педагогов, работающих в начальной школе. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Описание объекта и содержания оценки личностных результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие 

основные блока: 

1. самоопределение – сформированность внутренней позиции 

школьника – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

2. смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения на основе устойчивой системы учебно-

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

и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. морально этическая ориентация – знание основных моральных 

норм и ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении 

моральной дилеммы; развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего обучающегося» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
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успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем; способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Возможна внутренняя оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

1. характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

2. определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
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умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий; 

 мониторинг сформированности основных учебных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. 

е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: 

 итоговые проверочные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в 

виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного 

психолога, оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе внутренней оценки отслеживается уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

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

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее – система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее – 

система предметных действий), которые преломляются через специфику 
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предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов: опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесен, 

прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

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

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

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. Однако при оценке предметных результатов 

основную ценность представляет не освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 
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произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям относят также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе 

метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения, при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)  

Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки 

является Портфель достижений обучающегося, понимаемое как коллекция 
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работ и результатов обучающегося, которая демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. 

Портфель достижений – это один из способов организации 

накопительной системы оценки, фиксирования индивидуальных достижений 

школьника в определенный период его обучения в школе. Является одной из 

составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль при переходе  

ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его дальнейшего 

развития и обучения.  

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся;  

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений обучающегося в начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включены следующие материалы: 

Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 

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

ходе посещаемых обучающимися внеучебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы Учреждения (как её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, иллюстрированные работы детей;  

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
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 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований, интервью, творческие работы;  

 по предметам эстетического цикла – фотоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества;  

 по технологии – фотоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества;  

 по физкультуре – фотоизображения примеров исполнительской 

деятельности, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  

В «Портфель достижений» входят сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения 

школьника: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, 

социальных проектах и др. мероприятиях (копии выписок, грамот, 

свидетельств, сертификатов и т.п.  

«Портфель достижений» включает в себя собрание исследовательских 

и проектных работ обучающегося с приложениями самих работ: текстов, 

бумажных или электронных документов, фотографий и т.д.  

В состав «Портфеля достижений» входят характеристики отношения 

обучающегося к различным видам деятельности, представленные учителями, 

родителями, педагогами дополнительного образования, одноклассниками, 

представителями общественности, анализ самого школьника своей 

деятельности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.). 

«Портфель достижений» имеет следующую структуру: 

Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, 

имя, учебное заведение, класс, фото ученика (по желанию родителей и 

ученика). Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, 

родителями (законными представителями);  

Основную часть, которая включает в себя: 

1. Раздел «Давайте познакомимся» готовится учащимся вместе с 

родителями (Ф.И.О. учащегося, дата рождения, сведения о родителях, 

сведения о занятиях в кружках и секциях, дополнительные занятия по 

предметам, дополнительная информация).  
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2. Раздел «Моя учеба» включает информацию о результатах учебной 

деятельности учащегося (итоги тестов, к/р, исследовательской деятельности).  

3. Раздел «Копилка творческих работ» содержит литературные 

работы учащегося, фотомастерскую его увлечений, рисунки. 

4. Раздел «Физкультуре-ура! Здоровью-да!» включает информацию 

об участии учащегося в спортивных конкурсах и соревнованиях. 

5. Раздел «Мои награды» дает представление об участии ученика в 

различных мероприятиях международного, федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней и набор сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений:  

 дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, гранты 

международного, федерального, регионального уровней;  

 дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований муниципального, 

школьного уровней.  

6. Раздел «Итоговый» включает в себя развернутую характеристику на 

обучающегося начальной школы, представляемую классным руководителем.  

Индивидуальный портфель достижений ведется обучающимися лично 

при организационно-методической поддержке классного руководителя, 

учителя-предметника. Участие и информация о присвоении призовых мест в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях должны быть 

подтверждены документально (грамоты, дипломы, свидетельства, 

удостоверения и т.д.).  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 
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 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1).Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2).Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3).Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня.  



79 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, в обязательном 

порядке подтверждаются материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

 

2.1.2. Содержательный раздел ООПНОО 

 

2.1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 

образования средствами системы учебников «Начальная школа XXI века», 

раскрытие содержания универсальных учебных действий, которые могут 

быть сформированы на начальной степени обучения применительно к 

особенностям образовательного процесса МБОУ «СОШ «№45 г.Белгорода». 

Задачи программы:  

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 

программ и программ внеурочной деятельности;  

 разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных 

предметов, уточнение характеристик личностных результатов, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД; 

 описание типовых задач формирования УУД;  

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 
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 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

К ценностным ориентирам содержания образования на ступени 

начального общего образования относятся: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе 

воспитания чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальности, религий; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  

 общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу программы 

формирования УУД. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность обучающегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. Умение 

учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Универсальные учебные действия: 
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 обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создают условия для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией 

обучающихся: умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. В 

соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами 

выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция оценка и саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление коммуникацией. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

по системе учебников «Начальная школа XXI века» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УКУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье. К 

своим родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общественных норм. 

1. Организовать свое рабочие 

место под руководством 

учителя. 

2. Определить цель выполнения 

заданий на уроке, по внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определить план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя ,находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с точки 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего  

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

1. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
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зрения общественных норм. ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать выполнения 

задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности: 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составить простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

прочитанное. 

4. Выполнять  различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения желание продолжать 

учебу. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочие 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных заданий 

в учебном процессе и  

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью у 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

1. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 
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4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общественных норм, 

нравственных и эстетических 

ценностей.  

деятельности, жизненных 

ситуациях од руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполнения задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Принимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.п. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

1. Ориентировать в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

дополнительного материала; 

отбирать необходимые 

1. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

высказывать  точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлчть свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять различные роли в 
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образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

самооценку. источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

разных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию 

виде схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета, 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критически относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть  на ситуации с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 

Универсальные учебные действия по системе учебников «Начальная школа XXI века» рассматривается как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. 
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Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных 

в критериях: 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая  

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. (результат 

педагогического воздействия,  

принятый и реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю.  

Личностные универсальные учебные 

действия 

Воспитание личности 

(нравственное различие и формирование 

познавательного интереса) 

«Я сам» Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Исследовательская культура «Я учусь» «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Культура общения «Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» 

«Я и мы» 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием предметов 

«Начальная школа XXI века» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов СУ «Начальная школа XXI века», помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений:  

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; 

 контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД  

Русский язык Литературное 

чтение  

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределен

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразов

ание 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир , технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 
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создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи   

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:  

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность.  

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфеля достижений, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью системы учебников «Начальная школа 

XXI века» является то, что основой всех учебных предметов выступают 

понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 
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действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 
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универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

На ступени начального общего образования учебный предмет 

«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе системы учебников «Начальная школа XXI века» конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание - применение- анализ - синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 

они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструктор задачи, менять некоторые из её условий.  
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В разработке задач учителя исходят из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют 

отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД предполагается последовательно 

формировать на каждом уровне. 

Преемственность формирования  универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности – ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

В таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены 

УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 
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деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности  и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает:  

 важность формирования универсальных учебных действий 

школьников;  

 сущность и виды универсальных умений; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет:  

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД;  

 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД. 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее остро 

проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на ступень основного общего образования. Исследования готовности детей к 

обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает 
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сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет 

следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования осуществляется в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. Не 

меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими 

причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т.д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы является ключевым стратегическим 

приоритетом непрерывного образования – формирование умения учиться, 

которое обеспечивается формированием системы универсальных учебных 

действий. 
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2.1.2.2. Программы учебных предметов и курсов 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы основаны на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Учителями разработаны рабочие программы по всем предметам 

учебного плана на основе авторских программ (см. Перечень рабочих 
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программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых в 

МБОУ «СОШ № 45 г.Белгорода»). 

Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Основное содержание учебных предметов начального общего образования 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
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показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 



99 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

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

существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

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

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании - ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

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

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

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

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 
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заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 



103 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

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

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
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произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

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

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
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сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
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аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

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

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

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

каникулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

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

 диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
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 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

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

В русле письма 
Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

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

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

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
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(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

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

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

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

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

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

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 
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 пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

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

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Математика 

Числа и величины 

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

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



110 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

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

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

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

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 
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выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

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

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

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

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

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

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

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

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера). 

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

жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

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

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

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

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

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

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

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

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

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
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Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

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

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

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

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

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

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

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

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

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

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

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

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

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

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

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

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с 
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контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

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

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

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

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, отдельных субъектов 

Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. 

Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные 

религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 

светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены 

по итогам апробации в субъектах Российской Федерации в 2011—2012 гг. 

указанного комплексного учебного курса. 

Программы учебных предметов, курсов разработанных на основе 

программ начальной школы к системе учебников «Школа России», которые 

соответствуют требованиям к: 

 результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий. 

Основное содержание учебных предметов  начального общего 

образования 
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Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

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

пастель, мелки и т.·д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 
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характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

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

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

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

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

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

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

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

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

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

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

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

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
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природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов – представителей 

разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, 

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

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

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

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

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

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

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

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

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

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

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

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

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

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т.д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
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индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

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

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 
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изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

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

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

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

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 
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и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча 

(1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
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2.1.2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед 

лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.  

На новом этапе развития Российской Федерации, при определении 

современного национального воспитательного идеала необходимо в полной 

мере учитывать: 

 преемственность современного национального воспитательного 

идеала по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых 

эпох; 

 духовно-нравственные ценности, определенные в соответствии с 

действующим российским законодательством. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей 

является преумножение  многонационального народа Российской Федерации 

в численности, повышение качества его жизни, труда и творчества, 

укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности, 

развитие национальной культуры. 

Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное 

развитие России. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В основе целостного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников лежат базовые национальные ценности: 

 патриотизм 

 социальная солидарность 

 гражданственность 

 семья 

 труд и творчество 

 наука 

 традиционные российские религии 

 искусство и литература 

 природа 

 человечество 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

в сфере искусства, отдыха, под воздействием средств массовой информации 



127 

и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего 

образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной 

жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически 

целесообразную форму приведения в соответствие разнообразных видов 

(учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, 

социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно-полезной) деятельности 

ребенка с моральными нормами, нравственными установками, 

национальными духовными традициям.  

Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

школьника. Отношение к школе как единственному социальному институту, 

через который проходят все граждане России, является индикатором 

ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» на уровне начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК Н.Ф. 

Виноградова «Начальная школа ХХI века», с учетом опыта реализации 

воспитательной работы в  МБОУ «СОШ №.45 г. Белгорода»   

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется МБОУ 

«СОШ №45 г. Белгорода» в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации: 

ОДН и ЗП, ОМ-1, органами соцзащиты, Белгородской государственной 

филармонией, Белгородским драматическим театром им. Щепкина, 

Белгородским театром кукол, БДДТ, кинотеатрами, музеями г. Белгорода, 

ВУЗами, ССУЗами, учреждениями дополнительного образования: 

музыкальной школой № 1, ДЮСШ № 2, 4, 6; СДЮСШОР №1, 2,8; 

Областным Центром детского и юношеского туризма и др. 

Образ выпускника начальной школы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода» 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» на ступени начального 

общего образования 

Цель: создание условий для реализации данной программы, 

обеспечения духовно-нравственного развития обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направления образовательного процесса в начальной школе на 

воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора,  принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется последующим направлениям: 
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 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ,; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье 

членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» 

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов: 

 Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
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обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. 
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. 

 Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример-это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими 

людьми. 

 Принцип идентификации.  

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 

другим,  стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы 

являются  действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

 Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

 Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно-значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В 

Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» отражена система 

базовых национальных ценностей, приведенная в Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников. 
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религий. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Патриотическое воспитание, воспитание гражданина – одна из самых 

острых, самых насущных задач современности. В условиях искажения 

истории России, замалчивания славного прошлого страны уберечь детей от 

попыток отрицания героизма и патриотизма русского народа, показать 

достойные примеры для подражания. 

Цель: становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
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свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

 формирование национального самосознания, этнической 

идентичности, чувства национальной гордости; 

 воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, 

верности боевым и трудовым традициям старшего поколения; 

 глубокое изучение героической истории Родины и родного края; 

 воспитание избирательной культуры, чувства ответственности за 

будущее страны; 

 освоение прав и обязанностей юного гражданина страны; 

 от воспитания любви к родной школе, к отчему краю к 

формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины. 

Содержание деятельности 
Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ и тружениками тыла, воинами 

запаса (1-4 классы) 

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с почётными гражданами 

города (1-4 классы) 

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

классные 

руководители 

Экскурсии в историко-краеведческий 

музеи г.Белгорода (1-4 классы) 

в течение  

года 

экскурсии классные 

руководители 

Выпуск классной стенгазеты на 

героико-патриотическую и правовую 

темы 

в течение  

года 

газета классные 

руководители 

Выпуск календарного листка «Дни 

воинской славы России» 

согласно 

календаря 

листок классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот» (1-4 классы): 

 «Овеянные славой Флаг наш и 

герб», «Символы Родины», «Москва 

– столица великой страны» и т.д.; 

 Символы Белгородской области; 

 Школьная и классная символика 

в течение  

года 

Классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны» (1-4 классы) 

в течение  

года 

Классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна» (1-4 кл.) 

в течение  

года 

Классный час классные 

руководители 

День учителя  

 «Золотое сердце учителя» (1-4 

классы) 

 «Моя любимая учительница» (1-2 

кл.)  

 «Мой учитель лучше всех»  

октябрь  

конкурс рисунков 

 

конкурс творческих 

проектов 

Учителя музыки 

и ИЗО, классные 

руководители, 

руководители 

кружков 



134 

«Город, в котором я живу. Мой 

любимый уголок» (3-4 классы) 

октябрь Фотовыставка классные 

руководители 

«Я рисую Белогорье» (1-2 классы) ноябрь Конкурс рисунков учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День народного единства (1-4) 

 

ноябрь Комплекс  

мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

«История школы в лицах и фактах» 

(встреча с ветеранами 

педагогического труда) 

ноябрь, 

февраль 

тематические 

выставки  

классные 

руководители 

День защитника Отечества (1-4 

классы): 

 «Они сражались за Родину», «Мой 

папа дома» (1-4 классы). 

 «Поклон тебе, солдат России» (1-4 

кл) 

 «Чтоб Защитником стать» 

 «Герои живут рядом» 

 «О чём рассказала награда?» (3-4 

кл.) 

февраль  

 

выставка рисунков 

 

встреча с 

военнослужащими 

 

беседа 

творческий проект 

 

 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

руководители 

кружков 

«Аты–баты, шли солдаты» (1-4 

классы) 

февраль смотр строя и 

песни 

Учителя музыки, 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Белгородская 

жемчужина» (1-4 классы) 

 «Я люблю тебя, Россия» (1-4 

классы) 

 «Знай и люби свой край» (1-2 

классы), «Имена на карте страны» (3-

4 классы) 

 «Край родной – родное Белогорье» 

(1-4 классы) 

 «Пою моё Отечество» (3-4 классы) 

 «История города в истории моей 

семьи» (4-е классы) 

март  

 

конкурс чтецов 

 

викторины 

 

 

игра-путешествие 

 

конкурс стихов  

исследовательская 

работа 

 

 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

руководители 

кружков 

 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» (1-4 классы): 

 «Человек поднялся в небо» (1-4 кл.) 

 «Через тернии к звёздам» (1-4 

классы) 

12 апреля  

 

Классные часы 

выставка рисунков 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» (1-4 классы): 

 «Цвети мой город» (1-2 классы) 

  «Память, которой не будет конца» 

(3-4 классы) 

 «Мои родные защитники Родины» 

(3-4 классы) 

 «Страницы великой Победы» 

май конкурс детского 

рисунка на 

асфальте 

конкурс 

литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 

фотовыставка 

книжная выставка 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

библиотекарь 
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Мониторинг 

 Рефлексия «Что такое патриотизм?» 

 Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже) 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Время требует понимания значимости доброты, порядочности, 

чуткости, готовности прийти на помощь, осмысления необходимости 

семейных ценностей. 

Цель: создание условий для становления и развития национальной и 

духовной культуры учащихся, воспитание свободных граждан с чувством 

личной ответственности, способных к продуктивной преобразовательной 

деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи: 

 формирование гуманистических отношений в коллективе; 

 воспитание уважения к святыням, духовно-нравственным ценностям 

русского народа; 

 воспитание уважения к семейным ценностям; 

 воспитание умения и желания делать добро, проявлять чуткость, 

заботу и внимание к ближнему; 

 воспитание сострадания, терпимости и доброжелательности; 

 воспитание честности, порядочности. 

Содержание деятельности 
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Благотворительная акция «Дети-

детям» (1-4 классы) 

сентябрь Сбор вещей, 

школьных 

принадлежностей 

классные 

руководители, 

соц. педагог,  

«Модель выпускника начальной 

школы», «Законы коллектива» (1-4 

классы) 

сентябрь классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

 «Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», «Ваши 

права, дети», «Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» (1-4 

классы): 

 «Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов 

по теме «Уроки милосердия и 

доброты» (1-4 классы): 

 «Если добрый ты», «Без друзей 

меня чуть-чуть», «Чем сердиться 

лучше помириться», «Почему чашка 

воды больше моря?», «Чужой беды 

не бывает» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 
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Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию обучающихся в духе 

толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, или как 

жить в ладу с собой и миром»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы 

теперь ученики» (1-е классы). 

«День рожденья класса» 

сентябрь Экскурсия по школе классные 

руководители 

День пожилого человека (1-4 классы) 

 «С любовью к бабушке», «Лучше 

деда друга нет» и т.д. 

 «Доброе утро, ветеран»  

октябрь 

 

 

В течение 

года 

 

концертная  

программа 

волонтерская акции 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

День матери (1-4 классы) 

 «Мама – нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится дом» 

 «Милой мамочки портрет» (1-2 кл.) 

 «Славим руки матери» (3-4 кл.) 

ноябрь концертная  

программа 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

учителя ИЗО и 

музыки, 

классные 

руководители,  

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

 Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь  

игры, беседы,  

 

встречи 

классные 

руководители,  

соц. педагог 

Белгород межконфессиональный (3-4 

классы) 

январь Беседа, экскурсия классные 

руководители 

«Рождество Христово» (1-4 классы) январь конкурс рисунков Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» 

(1-4 классы) 

 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты, 

учитель 

музыки. 

Святая Пасха (1-4 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

апрель  

Конкурс поделок, 

рисунков 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День семьи (1-4 классы) 

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники» (3-4 кл.) 

 «Фотографии из семейного 

альбома», «Забота о родителях – дело 

совести каждого», «Мой дом – моя 

крепость» (о нравственных основах 

семьи) 

май классный час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

классные 

руководители 

Операция «Кормушка» и «Птичий 

домострой» (1-4 классы) 

ноябрь – 

март 

Изготовление 

кормушек, линейки 

классные 

руководители, 

родители 

«Последний звонок» (1,4-е классы) 

 

май театральное 

представление 

классные 

руководители 
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Изучение уровня воспитанности 

обучающихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов (1-4 кл.) 

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

классные 

руководители 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Исходная аксиома: «Труд сам по себе не воспитывает, а воспитывает 

труд осмысленный, хорошо организованный, имеющий материальный и 

моральный стимулы». Учеба – главный труд младшего школьника. 

Цель: формирование положительного отношения к учению, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие личности 

школьников, развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи: 

 формирование положительного отношения к учению; 

 развитие познавательной активности и культуры умственного труда; 

 формирование потребности в постоянном пополнении своих знаний, 

сознательном, ответственном и творческом отношении к учению; 

 развитие трудовых навыков; 

 участие в общественно значимой деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к труженикам. 

Содержание деятельности 
Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий» (1-4 классы) в течение 

года 

Экскурсий на 

предприятия, 

организация встреч 

с родителями 

обучающихся 

классные 

руководители  

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

(1-4 классы) 

в течение 

года 

Беседы, организация 

встреч с родителями 

обучающихся, 

представителями 

разных профессий 

классные 

руководители 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии» (2-4 классы) 

ноябрь Творческие 

проекты 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий «Город 

мастеров» (1-4 классы) 

Апрель-май Творческий отчёт 

кружков 

руководители 

кружков 

«Фантазии Осени» (1-4 классы) 

 

октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза»  

(1-4 классы) 

декабрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – 

нашу помощь» (2-4 классы) 

 

в течение 

года 

Волонтерская  

акция 

Библиотекарь и 

классные 

руководители  

Оформление кабинета к праздникам 

и мероприятиям (1-4 классы) 

в течение 

года 

Творческая 

практическая 

деятельность 

классные 

руководители  

Изготовление сувениров для пап и 

мам, бабушек и дедушек (1-4 

классы) 

в течение 

года 

выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 
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«Наши мамы – мастерицы, наши 

папы – мастера» (1-4 классы) 

февраль - 

март 

выставка работ классные 

руководители 

«Волшебный мир руками детей»   

(1-4 классы) 

май выставка детского 

творчества 

классные 

руководители 

«Мир моих увлечений»,  

«Кто во что горазд» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Презентация 

увлечений и хобби 

классные 

руководители 

«Чистый класс» в течение 

года 

Уход за школьными 

принадлежностями 

класса 

классные 

руководители 

Операция «Кормушка»  

(1-4 классы совместно с 

родителями) 

Ноябрь Изготовление 

кормушек для птиц 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

«Птичий домострой»  

(1-4 классы совместно с 

родителями) 

март Изготовление 

скворечников 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

Мониторинг 

 Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой); 

 Рефлексивная самооценка учебной деятельности; 

 Методика выявления характера атрибуции успеха / неуспеха; 

 Методика «Познавательные потребности». 

Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни 

Одна из важнейших проблем нашего времени – склонность молодёжи к 

вредным привычкам. Поэтому необходимо пропагандировать здоровый образ 

жизни, формировать у детей устойчивое и систематическое стремление к 

занятиям спортом как альтернативе вредным привычкам. 

Цель: укрепление здоровья учащихся, физическое совершенствование, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

 формирование навыков санитарно-гигиенической культуры; 

 активное занятие физическим совершенствование, укреплением 

здоровья; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 пропаганда спорта как одной из главных жизненных ценностей. 

Содержание деятельности 
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных привычек 

«Воспитание характера через 

искоренение отрицательных 

привычек» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

медсестра 

Цикл классных часов по здоровому 

образу жизни «В здоровом теле – 

здоровый дух» (1-4 классы): 

 «Уроки Мойдодыра», «Откуда 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медсестра 
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берутся грязнули?», «Ослепительная 

улыбка на всю жизнь» и т.д. 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

«Умей всем страхам в лицо 

рассмеяться» (1-4 кл) 

в течение 

года 

Классные часы, 

беседы, викторины, 

игры 

классные 

руководители 

 Цикл классных часов по ПДД (1-4 

классы, в соответствии с 

программой) 

в течение 

года 

Классные часы, 

викторины, игры, 

встречи с 

сотрудниками ГИБДД 

классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» (1-4 

классы) 

 

апрель Комплекс 

мероприятий 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ  

Анкетирование обучающихся: 

 «Вредные привычки и мы», «Мой 

режим дня», «ЗОЖ»(1-4 классы) 

в течение 

года 

анкетирование Социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Работа волонтёрского отряда по 

профилактике вредных привычек и 

правонарушений  

в течение 

года 

Акции, викторины, 

просветительская 

работа и т.д. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Встреча со знаменитыми 

спортсменами (1-4 классы) 

сентябрь-

октябрь 

встреча-презентация учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Осенний школьный мини-марафон 

(1-4 классы) 

 

ежегодно 

в 

сентябре 

 

кросс 

 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

(1-4 классы): 

 1-е классы 

 2-е классы 

 3-е классы 

 4-е классы 

 

 

октября 

декабрь 

март 

май 

 

 

соревнования  

 

 

 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Месячник по ЗОЖ «Здоровый я - 

здоровая страна» (1-4 классы): 

  «Ударим юмором по вредным 

привычкам» (3-4 классы) 

 Встречи с мед. работниками (1-4 

классы) 

 Выпуск тематического классной 

стенгазеты и оформление 

информационного тематического 

стенда 

ноябрь  

 

конкурс рисунков и 

плакатов 

беседы 

 

газета, стенд 

 

 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

медсестра 

 

 

«Весне – физкульт-ура!» март спортивная эстафета учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 



140 

Мониторинг 

 Замеры физического развития учащихся; 

 Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
Одной из тревожных проблем нашего времени является критическое 

состояние окружающей среды, угрожающей не только здоровью человека, но 

и самому его существованию. Преодолеть растущий конфликт с природой, 

предотвратить процесс постоянного умирания природы людям помогут 

знания, культура, продуманные законы природопользования. 

Цель: популяризация экологических знаний, участие в решении 

экологических проблем. 

Задачи: 

 воспитание понимания взаимосвязей человека, общества и природы, 

их целостности и единства; 

 формирования осознания роли человека в преобразовании 

окружающей действительности; 

 воспитание экологической культуры, бережного отношения к 

зелёным насаждениям, птицам, животным; 

 вовлечение детей в решение экологических проблем. 

Содержание деятельности 
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию (1-4 кл.): 

 «О братьях наших меньших», 

«Русские берёзки», «Мой домашний 

любимец», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

в течение 

года 

Викторины, беседы, 

игры и т.д. 

 

классные 

руководители 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Экологическая акция классные 

руководители 

Выставка «Чудесный огород» (1-4 кл.): 

 Выставка «Осенние зарисовки»  

(1-2 классы) 

 Игра «Что в огороде растёт?» (1-2 

классы) 

 Викторина «Витамины с грядки» 

(3-4 классы) 

октябрь праздник, выставки 

творческих работ, 

конкурс чтецов, 

викторины 

учителя 

технологии, 

ИЗО и музыки, 

классные 

руководители 

День земли (1-4 классы): 

 Акция «Чистый дом – чистый 

двор» (1-4 классы) 

 Акция «Сделай город чище» (2-4 

классы) 

 «Судьба города в твоих руках» 

(3-4 классы) 

 Акция «Цветик – семицветик»  

(1-4 классы) 

 «Знай и люби родную природу» (1-

4 классы) 

апрель-

май 

 

субботник  

листовки 

экологическая фото-

выставка 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории и т.д. 

викторина, конкурс 

экологических 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 
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 Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных» (3-4 классы) 

 «Береги природу – наш дом» (3-4 

классы) 

проектов 

Мониторинг 

 Педагогическое наблюдение 

 Анкетирование учащихся 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, 

развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

 воспитывать чувство прекрасного в жизни, искусстве, природе; 

 формировать понимание значимости искусства в жизни человека; 

 развивать творческие способности детей. 

Содержание деятельности 
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Благотворительная акция «Дети-

детям» (1-4 классы) 

сентябрь Сбор вещей, 

школьных 

принадлежностей 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

«Модель выпускника начальной 

школы», «Законы коллектива» (1-4 

классы) 

сентябрь классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

 «Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», «Ваши 

права, дети», «Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» (1-4 кл.): 

 «Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов 

по теме «Уроки милосердия и 

доброты» (1-4 классы): 

 «Если добрый ты», «Без друзей 

меня чуть-чуть», «Чем сердиться 

лучше помириться», «Почему чашка 

воды больше моря?», «Чужой беды 

не бывает» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию обучающихся в духе 

толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, или как 

жить в ладу с собой и миром»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы 

теперь ученики» (1-е классы). 

сентябрь Экскурсия по школе классные 

руководители 
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«День рожденья класса» 

День пожилого человека (1-4 классы) 

 «С любовью к бабушке», «Лучше 

деда друга нет» и т.д. 

 «Доброе утро, ветеран»  

октябрь 

 

 

В течение 

года 

 

концертная  

программа 

волонтерская акции 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

День матери (1-4 классы) 

 «Мама – нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится дом» 

 «Милой мамочки портрет» (1-2 кл.) 

 «Славим руки матери» (3-4 кл.) 

ноябрь концертная  

программа 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

учителя ИЗО и 

музыки, 

классные 

руководители,  

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

 Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь игры, беседы,  

 

встречи 

классные 

руководители,  

соц. педагог 

Белгород межконфессиональный (3-4 

классы) 

январь Беседа, экскурсия классные 

руководители 

«Рождество Христово» (1-4 классы) январь конкурс рисунков Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» 

(1-4 классы) 

 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты, 

учитель музыки 

Святая Пасха (1-4 классы): 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

апрель  

Конкурс поделок, 

рисунков 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День семьи (1-4 классы) 

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники» (3-4 кл.) 

 «Фотографии из семейного 

альбома», «Забота о родителях – дело 

совести каждого», «Мой дом – моя 

крепость» (о нравственных основах 

семьи) 

май классный час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

классные 

руководители 

Операция «Кормушка» и «Птичий 

домострой» (1-4 классы) 

ноябрь – 

март 

Изготовление 

кормушек, линейки 

классные 

руководители, 

родители 

«Последний звонок» (1,4-е классы) 

 

май театральное 

представление 

классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

обучающихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов (1-4 кл.) 

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

классные 

руководители 

Мониторинг 

 Методика Торренса 

 Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования 

 Педагогическое наблюдение 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся начальной школы 

МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» 

Цель: создание благоприятных условий для плодотворного 

взаимодействия детей, родителей и школы. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не  только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства учащихся. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников. 
Педагогическая культура родителей зависит от семейных 

отношений, нравственной и духовной культуры, опыта социального 

общения, семейных традиций, условий проживания и уровня благосостояния 

семьи. Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания и 

оценке их эффективности. Знания, получаемые родителями, должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны 

открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Организации работы МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» 

по повышению педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающихся. 

Основные направления работы: 

 знакомство с нормативно-правовой документацией; 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 пропаганда психолого-педагогических знаний; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, дифференцированная и индивидуальная помощь 

родителям; 
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 обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания. 

Знакомство с нормативно-правовой документацией 
1 класс 

 

«Знакомство с основными  нормативно-правовыми 

документами» 

2 класс 

 

«Вопросы и ответы о Законе РФ «Об образовании» 

Тренинг «Законы жизни семьи – законы жизни класса: как совместить?» 

3 класс 

 

Родительский лекторий  «Воспитание ненасилием в семье» (Закон 

Белгородской  области  «Об ответственности родителей за воспитание детей» 

Тренинг «Мы вместе и это здорово!» 

4класс 

 

Собрание-диспут «Законы родительской истины» 

Конференция «Наши достижения. Подумаем над ошибками» 

Изучение семей и условий семейного воспитания 
1 класс 

 

Мастерская общения с родителями «Давайте познакомимся» 

Составление социального паспорта класса 

Круглый стол «Разные взгляды на одно и тоже» (по результатам 

анкетирования родителей и рисуночных методик с детьми) 

2 класс 

 

Составление социального паспорта класса 

Семейная гостиная «Я учусь у папы», «Я учусь у мамы» (обсуждение 

результатов анкетирования детей) 

3 класс 

 

Составление социального паспорта класса 

Кодекс семейного воспитания «Учим ребёнка жить среди людей» 

Конкурс рисунков «Герб моей семьи» 

4класс 

 

Составление социального паспорта класса 

Творческая мастерская «Семейный портрет» 

Пропаганда психолого-педагогических знаний 
1 класс 

 

Родительский тренинг «Плохие привычки: наследственность или влияние 

социума?» 

Шпаргалка для родителей «Что делать, если…» 

2 класс 

 

Родительский лекторий «Методы воспитания ребёнка в семье и их влияние на 

результаты успешной деятельности» 

3 класс Педагогический практикум «Как научить ребёнка быть самостоятельным» 

4класс 

 

Вечер  вопросов и ответов «Всё о  подростковом возрасте» (психолог, 

школьный врач).  

Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом 
1 класс Организация работы общешкольного родительского комитета 

Социологический опрос родителей «Внутренний мир вашего ребенка» 

Совместные семейные и народные праздники 

Экскурсии и совместные походы 

Обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания 

2 класс 

3 класс 

4класс 

Обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания 
1 класс 

 

Выставка «Родословное древо моей семьи» 

Конкурс рисунков «Родительский дом – начало начал» 

2 класс 

 

Дидактическая игра «Мой дом – моя крепость» 

Выставка семейного творчества «Золотые руки моих родителей» 

3 класс Выставки семейного творчества «Золотые руки моих родителей» 
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 Фотовыставка «Я горжусь своими родителями» 

4класс 

 

Публикации статей о лучших семьях в школьной газете «Школьные окна» 

Встреча за круглым столом «Поговори со мною, мама!» 

Совместная работа с родителями и учащимися 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей обучающихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и 

матерей; 

 календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-

ученических и семейных команд, интеллектуальные марафоны родителей и 

детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

Мероприятия по повышению педагогической культуры родителей 
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя 

семья» (1-4 классы): 

«Откуда начинается мой род», 

«Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», «О 

тех, кого мы вспоминаем с 

грустью…», «Мужчины нашего 

рода», «Традиции нашей семьи», 

«О моих близких с любовью» и т.д. 

в течение 

года 

Беседы, викторины, 

игры, презентации 

проектов и т.д. 

классные 

руководители 

Семейные праздники (1-4 классы): 

«Истории любви моего дома», 

«Мамины руки, нет их теплее…», 

«Дорогое слово – отец», «Долгая и 

близкая дорога к дому» и т.д. 

в течение 

года 

Совместные 

праздники с 

родителями 

классные 

руководители 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

(1-4 классы) 

в течение 

года 

соревнования Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Последний звонок в начальной 

школе (4-е классы) 

май - 

июнь 

праздничная 

программа 

классные 

руководители 

Тематические родительские 

собрания по классам, организация 

лектория для родителей по 

духовно-нравственному 

в течение 

года 

Собрание, круглый 

стол, практикум и 

т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 
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воспитанию (1-4 классы) 

Общешкольное родительское 

собрание (1-4 классы) 

4 раза в 

год 

собрание Администрация 

школы 

Заседания Управляющего Совета 

 

По плану собрание Администрация 

школы 

Привлечение родителей для 

совместной работы во внеурочное 

время (1-4 классы) 

в течение 

года 

Участие в 

праздниках, акциях, 

организации 

экскурсий 

Классные 

руководители 

Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию детей. 

Распространение печатного 

материала для родителей через 

библиотеку школы. 

в течение 

года 

Буклеты, листовки Библиотекарь,  

классные 

руководители 

Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания, чествование 

семей 

в течение 

года 

Статьи в СМИ, на 

школьном сайте, 

презентации 

семейного опыта  

Администрация, 

социальный 

педагог 

Создание банка данных по 

гражданскому, патриотическому и 

нравственному воспитанию  

в течение 

года 

Методические 

материалы 

Администрация, 

библиотекарь 

Работа с семьями обучающихся, 

стоящих на внутришкольном учете 

в течение 

года 

Посещение на дому, 

организация рейдов, 

консультации 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Работа с социально-

неблагополучными семьями 

в течение 

года 

Посещение на дому, 

организация рейдов, 

консультации 

Соц. педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

организация рейдов, 

консультации 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся МБОУ « СОШ №45 г. Белгорода» на ступени начального 

общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов, то есть тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 воспитательных эффектов-последствий воспитательных результатов, 

то есть того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося 

как личности, формирование его компетентности и идентичности и т.п.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т.д. – 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания( семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности и т.д.). 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 



148 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
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 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов: 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка 

к новому социальному знанию, создать условия 

для самого воспитанника в формировании его 

личности, включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению). В основе 

используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности) 
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2 уровень 
(2 - 3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, 

и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 
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получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы и в открытой общественной 

среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности.  

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной 

воспитательной программы является формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 

необходимо обучающимся при переходе в среднее образовательное звено. 

Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В школе, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания;  

 вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за 

судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства;  
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 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности.  

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, 

открыты миру и людям;  

 обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют 

работать творчески, самостоятельно добывать знания, не пугаются 

нестандартных ситуаций,  с интересом ищут и находят их решение;  

 самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией. Конечным результатом реализации 

Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое 

сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) 

проводится итоговый праздник, который включает в себя награждение 

лучших и самых активных обучающихся в учебном году почетными 

грамотами, благодарственными письмами и призами; организацию итоговой 

выставки с художественно-прикладными и техническими работами; 

формирование лидерской группы из инициативных и активных участников 

программы. 

 

2.1.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. Наиболее эффективным путём 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
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самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены.  

Цель программы – комплексное формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 
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 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребенком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья  и профилактикой его нарушений, как как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Планируемые результаты реализации программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373) с изменениями (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. №23570; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г. №2106); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ №220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002); 

 Об увеличении двигательной активности обучающихся начальной 

школы; 

 Областная целевая программа «Развитие образования Белгородской 

области на 2011-2015 годы», подпрограмма «Здоровье». 

 областная комплексная целевая программа «Формирование 

здорового образа жизни у населения Белгородской области» на 2011-2012 

годы; 
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 областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков Белгородской области в 2011-2013 годах»; 

 областная целевая программа «Школьное молоко»; 

 областная целевая программа «Развитие физической культуры м 

спорта в Белгородской области» на 2008-2011 годы (во исполнение ФЦП 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-

2015 годы»). 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

школы 

В настоящее время всё настойчивее ведётся поиск и предпринимаются 

попытки создания такой системы образования, которая, наряду с 

обеспечением необходимых условий для полноценного естественного 

развития ребёнка, способствовала бы формированию у него потребности в 

здоровье, пониманию основ здорового образа жизни, обеспечивала бы 

практическое освоение навыков сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья. 

Особенно это актуально для общеобразовательной школы, которая 

нередко наносит ущерб здоровью детей. По статистике, 80-85% детей 

школьного возраста имеют плохое здоровье, а к окончанию школы число 

здоровых детей уменьшается в 4 раза (Зайцев П.К., 1994; Казин Э.М., 1997; 

Айзман П.Г., 1996 и др.). 

Образовательные учреждения стали полигоном для испытания 

различных инноваций в обучении, которые внедряются без комплексных 

медико-психологических обоснований, без учёта состояния здоровья 

основной массы учащихся. Усугубляет проблему совокупность воздействия 

ряда неблагоприятных факторов: ухудшение материального положения 

многих семей учащихся; неправильно организованное школьное питание и 

расписание уроков; эмоционально-стрессовые перегрузки; нарушение 

валеологических принципов в самом педагогическом процессе (учебные 

перегрузки и т.п.); гиподинамия; ограничение жизненного пространства в 

переполненных классах; нарушение внутришкольных санитарно-

гигиенических условий и т.д. (Казин Э.М., 1996). 

Крайне высокий уровень патологии у школьников указывает на 

приоритетность проблемы здоровья подрастающего поколения в ФГОС 

второго поколения НОО. Здоровье школьников социально обусловлено и 

зависит от таких факторов, как: окружающая среда, наследственность, от 

условий жизни и воспитания в семье, характера питания, режима 

двигательной активности и т.д. Если учесть, что здоровье на 50% 

определяется образом жизни, на 20% - экологией, на 20% - 

наследственностью (которая, в свою очередь, зависит от образа жизни и 

экологии) и только на 10% медицинским обслуживанием, то можно понять, 

что основное внимание в политике государства и общества должны занимать 

те ключевые факторы, которые могут привести к сохранению, 

формированию и укреплению здоровья. 
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Именно это направление получило широкое распространение в нашей 

стране с конца 80-х годов, следствием чего явилась разработка 

междисциплинарного подхода к изучению причин формирования здоровья, 

методов и средств его развития и сохранения (Брехман И.И., Казин Э.М., 

Казначеев В.П., Щедрина А.Г. и др.). Для общеобразовательной школы 

особое значение приобретает важность сфера практической деятельности 

учителя, направленная на активизацию резервных возможностей школьника, 

гармонизацию его отношений с самим собой, окружающим миром, 

природой, на организацию здоровьетворящей и здровьесохраняющей среды в 

школе (Солдаткова Р.О., Татарникова Л.Г., Трещёва О.Л.). 

На долю так называемого «школьного фактора» приходится 25% 

всевозможных причин ухудшения здоровья ребенка. По мнению 

специалистов, образование стало деятельностью, потенциально опасной для 

здоровья детей и подростков. 

От первого класса к десятому в два раза увеличивается число детей с 

заболеваниями сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта, зрения и 

слуха. В 8 раз возрастают эндокринные заболевания, ожирение. Дети часто 

жалуются на головную боль, сонливость и апатию. Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью характеризуется избыточной двигательной 

активностью, импульсивностью, слабой концентрацией внимания, высокой 

отвлекаемостью. 

Среди наиболее распространенных заболеваний по данным 

мониторинга среди обучающихся школы можно выделить: нарушения 

осанки, сколиозы, дисфункции опорно-двигательного аппарата, кариес, 

ортопедическая патология. Уровень психической напряженности обнаружен 

у пятой части школьников.  

В связи с этим насущной проблемой является восстановление статуса 

образовательных учреждений, призванных растить физически и психически 

здоровых граждан, сформировать у учащихся потребность в хорошем 

здоровье, научить ответственно относится не только к своему здоровью, но и 

к здоровью других людей, а также к сохранению среды обитания. 

Модель организации работы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Этапы  Направление Ответственные 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и 

планирование работы ОУ 

Организация режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, 

сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных 

привычек; 

Организация просветительской работы 

с учащимися и родителями (законными 

представителями); 
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Выделение приоритетов в работе с 

учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительской 

работы 

Просветительско-

воспитательная работа с 

обучающимися, 

направленная на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни 

Внедрение в систему работы 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

Лекции, беседы, консультации по 

проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных 

привычек; 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

Создание в школе общественного 

совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей). 

Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами, 

специалистами и 

родителями (законными 

представителями), 

направленная на 

повышение квалификации 

работников школы и 

повышение уровня знаний 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам охраны и 

укрепления здоровья 

детей: 

Проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п.; 

Проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п.; 

Приобретение для педагогов, 

специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

Привлечение педагогов и родителей 

(законных представителей) к 

совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов 

работы, корректировка 

методик, разработка 

методических 

рекомендации по 

организации 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов, 

валеологического направления. 
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Структура системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися ( учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного образования, психологи, медицинские 

работники); 

 создание и функционирование медико-оздоровительного центра на 

базе общеобразовательного учреждения. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Здоровьесбе

регающая 

инфраструк

тура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы 

Реализация 

образовательн

ой программы 

Просветительс

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности); 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем 

и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 
Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

Организация 

режима школьной 

жизни 

Снятие физических нагрузок через: 

- Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и 

отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в 

середине 3 четверти. 2-4 классы – 34 учебные недели, обучение 

обучающихся в 1 смену. 

- Пятидневный режим обучения в 1-х классах и 6-дневный режим 

обучения 2-4 классах с соблюдением требований к максимальному 

объему учебной нагрузки. 

- «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре- октябре в 1-х классах. 

- Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

- 35-минутный урок в течение всего учебного года в 1-х классах. 

- Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе 

после 2-го урока. 

- Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 

3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

- Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 

Создание 

предметно-

пространственной 

- Отдельный блок для начальной школы. 

- Для каждого класса отведена учебная комната в каждой классной 

комнате имеется гигиенический уголок (раковина для мытья рук). 
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среды - Физкультурный зал для обучающихся начальной школы. 

- Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с 

нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, 

ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения 

они размещаются в первом ряду от окна. 

- Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке. 

- По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 

Организация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий: 

-технологии личностно-орентированного обучения; 

- методики В.Ф. Базарного 

2. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир, ОБЖ. 

3. Безотметочное обучение в1-х классах. 

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в 

адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, 

физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

6. Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовно-

нравственного воспитания и развития личности: реализация плана 

мероприятий по профилактике детского травматизма; изучению 

пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: 

осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк; встречи с 

инспекторами ГИБДД, медицинскими работниками. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

2-м и 3-м уроками; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Организация 

оздоровительно- 

профилактической 

работ 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

- медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом);  

- медицинский осмотр детей и профилактическая работа 

стоматологического кабинета; 

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ;  

- диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития). 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

- проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа); 

- профилактика простудных заболеваний; 

- создание в школе условий для соблюдения санитарно- 

гигиенических навыков: мытья рук, наличие сменной обуви и т.д.; 

- соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

- согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. 

№ 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 

10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, 

простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного 

аппарата. 

- согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784) 2 п. 2,9.4., в середине 

учебного дня (после двух уроков) для первоклассников проводится 

динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 

минут; 

- подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный 

час в группе продленного дня; 

- внеклассные спортивные мероприятия; школьные спортивные 

кружки. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

- назначение учителя, ответственного за организацию горячего 
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питания в школе; 

- создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник 

школы, учитель, ответственный за организацию питания; 

- выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

- соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

- сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения восполнение 

дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки 

рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное 

разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 

обработки; соблюдение оптимального режима питания. 

- создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

- 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием; 

- рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью 

проверки организации питания обучающихся в школе (проверяют 

наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, 

анкетирование, опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной 

службы 

- организация работы ПМПк по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

6. Работа логопедической службы по рабочим программам для 

групповых и индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее 

обучение обучающихся с нарушениями чтения и письма». 

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы школы является положительная динамика здоровья 

обучающихся во всех его проявлениях, активное участие детей в различных 

мероприятиях, а ожидаемыми результатами от реализации Программы могут 

стать такие изменения в образовательном процессе, как: 

 составление паспортов здоровья; 

 разработка новых физкультурно-образовательных технологий и 

методики адаптивной физической культуры; 

 совершенствование мониторинга состояния здоровья и 

заболеваемости обучающихся; 

 рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

 снижение заболеваемости школьников, количества 

психоэмоциональных расстройств; 
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 модернизация материально-технической базы школы; 

 увеличение доли обучающихся, охваченных системой 

дополнительного образования. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей). 

Программы, направленные на формирование экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни, предусматривают 

разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития 

 ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 
Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

Родительский 

всеобуч: 

просвещение через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье 

и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению 

к здоровью в форме родительской конференции, организационно-
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информации на 

сайте школы, 

сменных стендах 

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 

родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым 

столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического 

практикум, тренинга для родителей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно-правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание 

детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного 

кодекса Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава 

школы (права и обязанности родителей); о социально-

психологической службе; о литературе для родителей в библиотеке 

школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о 

социально-психологической службе. 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 

5. Реализация цикла бесед для родителей. 

6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть 

здоровым!», «Береги здоровье смолоду». 

Просвещение через 

совместную работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: 

«Веселые старты», « Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой выбор», 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 

оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 

Управление реализацией программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Задача: контроль реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, повышение качества 

учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, 

педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы в рамках программы (План ПМПк, 

План мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

движения, план внеклассных мероприятий). 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 
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5. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации 

специалистов. 

Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Заседание методического совета о согласовании программы 

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного 

процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных 

форм обучения как средства повышения качества ЗУН 

обучающихся». 

4. Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

5. Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке». 

6. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций спеха в обучении». 

Диагностика эффективности реализации программы 
Критерии Показатели 

1. Сформированность физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам 

углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре). 

2. Сформированность нравственного 

потенциала личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 

здоровья (по итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенность обучающихся 

школьной жизнью 

1.Уровень удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью. 

2. Уровни эмоционально-психологического 

климата в классных коллективах (в 1-4 классах по 

итогам исследований психологов по вопросам 

адаптации, по итогам тематического контроля). 

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по здоровьесбережению 

1. Уровень осмысление учащимися содержания 

проведенных мероприятий (на основе 

анкетирования). 

 

2.1.2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям, требующим 

повышенного педагогического внимания, в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, их социальной 

адаптации.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса.  



167 

Программа коррекционной работы предусматривает взаимодействие 

педагога и ребёнка как в учебной, так и во внеучебной деятельности. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными проблемами здоровья как физического, так и психического;  

 определение необходимых образовательных потребностей детей; 

 определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка;  

 создание условий, способствующих успешному освоению детьми 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи нуждающимся детям; 

 разработка и реализация планов индивидуальной и групповой 

работы;  

 обеспечение возможности получения психологической и 

логопедической поддержки;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей, требующих повышенного 

педагогического внимания. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:  
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные учебные 

или личностные проблемы.  

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание:  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

нуждающихся в повышенном педагогическом внимании специалистов и 

педагогов, проведение их комплексного обследования (с согласия родителей) 
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и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения;  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в развитии детей; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей по вопросам воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т.д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов.  

 Школьный 

медицинский 

работник, педагог.  

 Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. 

(педагог).  

 Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями.  

Психолого-

логопедическое  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Моторика. Речь. 

 Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель).  

 Специальный 

эксперимент 

(психолог).  

 Беседы с ребенком, с 

родителями.  

 Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

 Изучение письменных 

работ (учитель).  

Социально- 

педагогическое  

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом.  

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

 Посещение семьи 

ребенка (учитель, соц. 

педагог).  

 Наблюдения во время 

занятий. Изучение 

работ ученика 

(педагог).  

 Анкетирование по 

выявлению школьных 
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похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма.  

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний 

и самооценка.  

трудностей (учитель).  

 Беседа с родителями и 

учителями-

предметниками. 

 Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог).  

  Анкета для родителей 

и учителей.  

  Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями;  

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  

 выбор оптимальных для развития ребёнка методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с возникающими у него трудностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса;  
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 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями коррекционной работы с детьми, 

требующими повышенного педагогического внимания.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка уровня развития 

детей и возникающих у них в процессе обучения сложностей. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность при специально организованных условиях 

обучения, воспитания и развития.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных  

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является:  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей;  
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 сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм).  

 

2.1.3. Организационный раздел ООП НОО 

2.1.3.1. Учебный план начального образования 

МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» 

Учебный план уровня начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 45 г. Белгорода составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерного 

учебного плана с учетом особенности и специфики Основной 

образовательной программы начального общего образования ОУ, в основе 

которой лежит образовательная система «Начальная школа XXI века», 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» выступает 

одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. В ходе 

освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка 

– система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 
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Учебный план на ступени начального общего образования отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Реализация этих целей определяет приоритетные задачи: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном 

звене школы и самообразованию; 

 обеспечение преемственности начального и основного образования. 

Учебный план разработан в соответствии с анализом запроса социума 

на получение образовательных услуг. 

Выполняя социальный заказ на получение образовательных услуг от 

родителей (законных представителей) обучающихся, школа реализует 

стремление родителей обучать детей в таком образовательном учреждении, 

которое способно раскрыть потенциальные возможности учащихся в 

конкретных областях знаний, создать условия для максимального усвоения 

этих знаний, самовыражения личности, выработать необходимую 

потребность в самообразовании и самовоспитании, воспитать культуру 

сохранения собственного здоровья.  

Учебный план уровня начального общего образования состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана представлена семью 

предметными областями («Филология», «Математика», «Обществознание 

и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики»), каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Филология» представлена предметами 

«Русский язык» (5 ч. в неделю), «Литературное чтение» (4 ч. в неделю). 

«Иностранный язык» (2 часа в неделю во II-III классах). 
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В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - 

курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия. 

Русский язык 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Литературное чтение 

Изучение литературного чтения на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о  добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

Предметная область «Математика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в объёме 4 ч. в неделю. 

Математика 

Изучение математики на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 
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 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в 

неделю). 

Окружающий мир 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке  и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности 

в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю). 

Изучение музыки на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Задачи музыкального образования младших школьников 

формулируются на основе целевой установки: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы грамотности; 

 развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего, и накопление на его основе тезауруса - интонационно-образного 

словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о 

музыке, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в 

сложном мире музыкального искусства. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (1 ч. в неделю). 

Изучение технологии на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для 

человека и общества; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 
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компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных 

представлений о мире профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда; интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 ч. в неделю). 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, школа распределяет в соответствии с 

результатами изучения образовательных запросов и потребностей 

учащихся и их родителей, с учетом региональных особенностей. 

Определение режима занятий в части продолжительности учебной 

недели (пятидневная или шестидневная) относится к компетенции 

Управляющего совета Учреждения. Решение закрепляется ежегодным 

учебным планом школы. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV 

классы – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока для I класса – 35 минут, второе полугодие – 

40 минут. Для II-IV классов– 40 минут. 
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Годовой учебный план уровня начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45 г. Белгорода» 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 175 175 175 690 

Литературное чтение 132 140 140 140 552 

Иностранный язык - 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 

Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

- - - 17 17 

Искусство Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура 99 105 105 105 414 

Итого  693 805 805 822 3125 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 805 805 822 3125 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45г. Белгорода» 

(обеспечивающий реализацию ООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС) 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - 0/1 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 2 23 23,5 90,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  5 5 5 5 

Выполнение учебного плана обеспечивается реализацией рабочих 

программ по предметам в соответствии с требованиями ФГОС. 
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2.1.3.2. План внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ№45г.Белгорода» 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. Занятия могут проводиться не только учителями 

общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися начальных 

классов. 

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением 

следующих задач: 

 включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую 

деятельность; 

 стимулирование развития младшего школьника как активного, 

самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 

 формирование базовых компетентностей младших школьников 

 раннее выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей обучающихся в различных видах деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 
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Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Комплектование групп для занятий внеурочной деятельностью 

осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. В МБОУ «СОШ №45 г.Белгорода» 

группы комплектуются по заявлению родителей как из учащихся одного 

класса, так и различных. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации 

принимают участие педагогические работники МБОУ «СОШ №45 

г. Белгорода»: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей нашей школы. 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45 г. Белгорода» 
Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю/год 

I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Духовно-нравственное 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Общеинтелле

ктуальное 

Предметные 

кружки 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Проектная 

деятельность 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Итого 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное 

При реализации программ данного направления у обучающихся 

расширяются знания, полученные при изучении учебных предметов. В 

условиях партнёрского общения обучающегося и педагога открываются 

реальные возможности для их саморазвития и самореализации. 

Цель данного вида внеурочной деятельности – формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к интеллектуальной, поисковой 

деятельности, развитие творческих и когнитивных способностей. 

Общекультурное 

Актуальность и педагогическая целесообразность данного направления 

внеурочной деятельности обусловлена необходимостью разрешения 

реальных противоречий, сложившихся в новых социокультурных условиях, в 
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частности в условиях экспансии массовой культуры, которая перемалывает, 

поглощает и выдаёт за свои высшие образцы культурной деятельности 

человечества. 

Цель данного вида внеурочной деятельности: 

 воспитание у младших школьников способности к эстетическому 

самоопределению. 

 формирование способности управления культурным пространством 

своего существования в процессе создания и представления (презентации) 

художественных произведений. 

Духовно-нравственное 

Содержание внеурочной деятельности по данному направлению 

дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся, полученных 

на уроках и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. 

Спортивно-оздоровительное 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил  личной гигиены. 

Цель данного вида внеурочной деятельности: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

посредством создания в школе; 

 организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических условий; 

 здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели 

состояния здоровья обучающихся. 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 
№

п/

п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной/ 

название 

Обеспечение 

Кадровое Программное  

(с указанием сроков 

реализации 

программы) 

Материально

-техническое 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Подвижные 

игры» 

учитель 

физической 

культуры 

Программа 

«Подвижные игры». 

Автор Д. В. Григорьев, 

4 года 

Программы внеурочной 

деятельности. Игра. 

Досуговое общение 

Автор(ы): Д. В. 

Григорьев, Б. В. 

Куприянов. Издатель: 

Просвещение, 2011 г. 

Спортивный 

зал, 

площадка, 

малый зал. 
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  Кружок 

«Хореография» 

учитель 

физической 

культуры 

Программа 

«Хореография». Автор 

Н.Н Решотко. 

Методическое пособие 

С.Руднева, Э.Фиш 

«Музыкальное 

движение»,3 года 

актовый зал, 

кабинет 

хореографии 

Кружок 

«Легкая 

атлетика» 

учитель 

физической 

культуры 

«Легкая атлетика. 

Развивающая 

программа»  

Автор: Н.Ф.,4 года. 

Виноградова 

М.: Вентана - Граф, 

2011 г. 

спортивный 

зал, 

школьный 

двор, спорт. 

площадка 

Кружок 

«Эстрадные 

танцы» 

педагог-

организатор 

Ритмика. Современные 

танцы. Под редакцией 

Машкова Е.И. 

кабинет 

хореографии 

2. Духовно-

нравственное 

Факультатив 

«Этика: азбука 

добра» 

учитель 

начальных 

классов 

Программа «Этика: 

азбука добра»  

Автор: И.С. Хомякова, 

В.И. Петрова, 4 года. 

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности под 

редакцией 

Н.Ф.Виноградовой; М: 

«Вентана-Граф», 2011 

учебный 

кабинет, 

музеи 

Кружок 

«Основы 

православной 

культуры» 

учитель 

начальных 

классов 

Программа 

«Православная 

культура» Автор 

Л.Л.Шевченко, 4 года 

Шевченко Л.Л. 

Православная 

культура: Концепция и 

программа учебного 

предмета. 1-11 годы 

обучения. - М.: Центр 

поддержки культурно-

исторических традиций 

Отечества, 2008. 

учебный 

кабинет, 

музей 

Факультатив 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла 

народов 

России» 

учитель 

начальных 

классов 

Программа 

«Праздники, традиции 

и ремесла народов 

России» Автор 

Л.Н.Михеева,3 года. 

учебный 

кабинет, 

музеи, 

школьный 

двор, 

кабинет 

истории 

3. Социальное Кружок 

«Экономика-

первые шаги» 

 

воспитатель «Экономика: первые 

шаги»  Автор: 

О.С.Крнеева 4 года 

Сборник программ 

внеурочной 

учебный 

кабинет 
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деятельности под 

редакцией 

Н.Ф.Виноградовой; М: 

«Вентана-Граф», 2011 

4. Общеинтелле

ктуальное 

Факультатив 

«Занимательная 

математика» 

учитель 

начальных 

классов  

«Занимательная 

математика» 

Автор: Е.Э. Кочурова, 

4 года. 

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности под 

редакцией 

Н.Ф.Виноградовой; М: 

«Вентана-Граф», 2011 

кабинет 

математики, 

учебный 

кабинет, 

школьный 

двор 

Кружок «В 

мире книг» 

библиотекарь Программа «В мире 

книг», Автор Л.А. 

Ефросинина, 4 года . 

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности под 

редакцией 

Н.Ф.Виноградовой; М: 

«Вентана-Граф», 2011 

библиотека, 

учебный 

кабинет, 

городские 

библиотеки. 

Клуб «Я – 

исследователь» 

учитель 

начальных 

классов  

«Я – исследователь» 

Автор: А.И. Савенков, 

4 года. 

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 г., 

 4 года 

кабинет 

«Окружающ

его мира», 

учебный 

кабинет, 

школьный 

двор, музеи. 

Кружок 

«Веселый 

английский» 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Программа внеурочной 

деятельности: 

«Сквозная программа 

раннего обучения 

английскому языку 

детей в детском саду и 

в 1 классе начальной 

школы» под редакцией 

Н.Д. Епачинцевой для 

младших школьников. 

2011 г. 

кабинет 

английского 

языка 

Развитие 

познавательных 

способностей 

учитель 

начальных 

классов 

Авторская программа 

Криволапова Н.А., 

Цибиева И.Ю., М.: 

РОСТ-Книга, 2011 год. 

4 года. 

учебный 

кабинет 

5 

 

 

 

 

Общекультур

ное 

 

 

 

Театральная 

студия 

«Детский 

театр» 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Программа «Театр 1-11 

классы» Автор А.Ю. 

Панфилов, В.М. 

Букатов. 

 4 года 

кабинет 

музыки, 

учебный 

кабинет 
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  Кружок 

«Радуга» 

учитель 

начальных 

классов 

Программа по 

изобразительному 

исскуству под 

редакцией В.А. 

Горского, 2 издание, 

Москва, Просвещение, 

2011 г.3 года. 

учебный 

кабинет 

Кружок 

«Русский 

фольклор» 

учитель 

музыки 

Авторская программа  

Л. Куприянова, 2010 г., 

4 года обучения 

кабинет 

музыки, 

учебный 

кабинет, 

актовый зал 

Кружок 

«Художественн

ый труд» 

воспитатель «Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

Автор: Т.Н. 

Проснякова, Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 г. 

учебный 

кабинет, 

кабинет 

труда, музей 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы МБОУ «СОШ №45 

г.Белгорода» г.Белгорода; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

Данная модель предполагает участие в ее реализации всех 

педагогических работников школы – учителей, социального педагога, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, классных руководителей, 

библиотекарей. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 
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 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Организационная модель реализации внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание внеурочной деятельности определяется ежегодно по 

результатам интересов детей и запросов родителей. 

 

2.1.4. Система условий реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» для реализации основной 

образовательной программы создана и поддерживается комфортная 

развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО. 

Созданные в МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» условия: 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Дополнительное 

образование   
 

Организация 

деятельности на базе 

школы кружков 

спортивно-

оздоровительных 

секций, поисковых и 

научных 

исследований 

Классное 

руководство 
 

Деятельность 

классных 

руководителей 

(экскурсии, диспуты, 

круглые столы, 

соревнования) 

Группы 

продленного дня  
 

Деятельность 

воспитателей ГПД  

Педагогические 

работники  
Должностные 

обязанности  

 

учителя 

социального 

педагога,  

педагога-

психолога,  

учителя-логопеда 

Учебный план 

школы 
 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(секции, школьное 

научное общество,  

научные 
исследования и т.д.) 
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 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Кадровые условия 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимый уровень квалификации для решения задач, определённых 

основной образовательной программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МБОУ СОШ №45 г. 

Белгорода, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

МБОУ СОШ №45 укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Школа обеспечена в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами подготовленными педагогами. 98% педагогов 

начального общего образования через различные формы непрерывного 

повышения квалификации получили подготовку к реализации 

образовательных стандартов нового поколения. 

С целью повышения квалификации педагогов используются такие 

формы, как: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 
Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, 
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отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

Достижение обучающимися 

метапредметных результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, и 

коммуникативные) обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учится, и межпредметными понятиями. 

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 так же система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих 

в основе современной научной картины мира.  

При оценке качества деятельности педагогических работников будут 

учитываться 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 образовательного 

процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

развитие своей экологической культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

 выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

(школьное научное общество, малая академия; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 
№ Сроки 

проведения 

Мероприятия 

Педагоги Учащиеся Родители 

1. Психодиагностика 

 Сентябрь Анкетирование. Мониторинг 

психологической 

готовности учащихся 1 

класса к обучению в 

школе 

 

 Сентябрь - 

октябрь 

 Изучение уровня 

психологической 

адаптации и причин 

школьной дезадаптации 

учащихся 1, 5 классов. 

Анкетирование 

родителей учащихся 

1, 5 классов по 

проблеме школьной 

деадаптации 

 Сентябрь - 

октябрь 

 Исследование 

интеллектуального 

развития вновь прибывших 

учащихся 5 класса 
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 Октябрь Анкетирование 

педагогов по 

проблемам работы 

с детьми с 

признаками 

одаренности 

Изучение уровня 

психоэмоционального 

напряжения, тревожности 

учащихся 1, 5 классов 

 

 Ноябрь - 

декабрь 

 Индивидуальная 

диагностика 1-классников 

с низким уровнем 

школьной готовности с 

целью определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 

 Ноябрь  Исследование уровня 

развития логического 

мышления 2-классников 

 

 Ноябрь  Исследование уровня 

самооценки учащихся 4 

класса 

 

 Декабрь  Изучение уровня 

творческого мышления 

учащихся 3 класса 

 

 Январь - 

март 

 Мониторинг уровня 

учебной мотивации 

учащихся 2 класса 

 

 Март  Мониторинг 

психологической 

готовности учащихся 4 кл. 

к обучению в среднем 

звене 

 

 Февраль  Исследование уровня 

развития внимания и 

умственной 

работоспособности 

учащихся 1 класса 

 

 Февраль  Исследование развития 

словесно-логического 

мышления 2-классников 

 

 Март  Исследование уровня 

развития творческого 

мышления учащихся 2-го 

класса 

 

 Апрель  Исследование уровня 

развития творческого 

мышления учащихся 1 

класса 

 

 Май  Мониторинг учебной 

мотивации учащихся 1 

класса 

 

 В течение 

года 

Индивидуальная 

диагностика 

 Изучение 

индивидуально-
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личностных и 

профессиональных 

качеств педагогов 

по их запросам 

психологических 

особенностей 

родителей, типов 

семейного 

воспитания по 

запросу родителей 

2 Коррекционная и развивающая и работа 

 В течение 

года 

1.Индивидуальные 

развивающие 

занятия по 

запросам 

педагогов. 

1. Индивидуальные 

занятия с учащимися с 1, 

5- х кл., испытывающими 

трудности в адаптации 

2. Индивидуальные 

занятия по коррекции 

личностной и 

эмоциональной сферы с 

детьми “ группы риска” 

запросу педагогов, 

родителей. 

3. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с признаками 

одаренности. 

 

3. Консультационная работа 

Индивидуальное консультирование по проблемным вопросам 

(профессиональным, личностным вопросам, вопросам воспитания, по результатам 

диагностических обследований). 

Профконсультирование, конфликтное консультирование в соответствии с запросами 

учащихся, педагогов, родителей. 

Консультирование учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Профилактическая и просветительская работа 

 Сентябрь - 

октябрь 

 Профилактическая 

программа 

«Первый раз в первый 

класс» для 1 класса. 

 

 Сентябрь - 

октябрь 

 Профилактическая 

программа «Первый раз в 

5 класс» для 5 класса. 

 

 Февраль- 

март 

 Профилактическая 

программа «До свидания, 

начальная школа» для 4 –х 

классов. 

 

 В течение 

года 

 Проведение тематических 

бесед, 

классных часов на тему 

«Выбор профессии» 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 
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соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 

174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, должно быть обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залами, бассейном, стадионом, 

спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениями медицинского назначения; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 
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МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода» располагает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ №45 г.Белгорода» 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении Стандарта 

2010г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2010 г. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2011 г. 

4.Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

2011 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

2011-2016 г.г. 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2011 г. 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом 

2010 г. 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

По мере 

необходимости 
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учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса (например, 

положений о информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования и др. 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2011 г. 

III.Организацио

нное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

2010 г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2010 г.-2012 г. 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2011 г. 

5. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательным 

По мере 

необходимости 
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учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

2010 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

2010 г 

V.Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

2011 г. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

2011 г. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Постоянно 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Постоянно 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации 

домашней работы обучающихся; 

- по использованию интерактивных технологий. 

По мере 

необходимости 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации Стандарта 

начального общего образования 

2011 г. 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

2012 – 2014 г.г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

2010 г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения 

2010 г. 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям Стандарта 

2011 г. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ №45 г.Белгорода» 
Должность Направление деятельности Кол-во Образование 

Заместитель 

директора 

школы по УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование  

Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

Осуществляет 

индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса. 

Отвечает за организацию 

условий, при которых 

ребенок может освоить  

внеучебное пространство как 

пространство 

взаимоотношений и 

взаимодействия между  

людьми. 

33 Высшее 

профессиональное 

образование – 29 

педагогов. 

профессиональное 

образование – 3 педагога. 

неоконченное высшее - 1 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование – 1. 
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2.2. Основные образовательные программы уровней образования, 

обеспечивающие реализацию федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 2004 г. 

 

2.2.1. Основная образовательная программа начального общего 

образования 

2.2.1.1. Целевой раздел 

2.2.1.1.1. Цели освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивающей 

реализацию ФКГОС 2004 г. 

Начальное общее образование – первая ступень общего образования. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального 

общего образования направлен на реализацию качественно новой личностно-

ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и 

призван обеспечить выполнение следующих основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, 

интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной 

предопределяет успешность всего последующего обучения. 

Выделение в стандарте межпредметных связей способствует 

интеграции предметов, предотвращению предметной разобщенности и 

перегрузки обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 

опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной. Поэтому в стандарте, 

образовательной программе начального образования особое место отведено 

деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным 

способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в 

реальных жизненных ситуациях. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в 

школу с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным 

опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. Начальное общее 

образование призвано помочь реализовать способности каждого и создать 

условия для индивидуального развития ребенка. 
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Главное назначение начальной школы – воспитательное. Оно состоит в 

целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично 

развивающейся личности младшего школьника. 

Начальная школа обязана: 

 средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие 

нравственные качества: любовь к Отчизне, своему народу, его языку, 

духовным ценностям и природе, уважительное отношение к другим народам 

и их национальным культурам; 

 научить детей осознанному чтению, письму и счёту, правильной и 

полноценной речи; 

 привить учащимся ответственное отношение к труду, хороший 

художественный вкус; 

 способствовать разностороннему и гармоничному развитию 

младших школьников, раскрытию их творческих способностей. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, формирование 

положительной мотивации к учению, элементами теоретического мышления; 

содействовать овладению простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования. 

Основная образовательная программа начальной школы ориентирована 

на реализацию образовательных интересов всех участников 

образовательного процесса, а именно: 

 ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его 

познавательных и коммуникативных запросов и потребностей; 

 родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении 

начального образования в комфортных психологических условиях, в 

продолжении образования учащимися в школе, начальная школа работает по 

принципу открытой системы, осуществляя взаимодействие с родителями; 

 учителя, заинтересованы в подготовке учащихся к освоению 

содержания образования на следующей ступени обучения, т.е. в основной 

школе, в становлении и совершенствовании уровня своего педагогического 

мастерства, позволяющего решать профессиональные задачи разного уровня 

сложности, в развитии профессиональной педагогической культуры, 

обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в личностно-

профессиональном плане; 

 школы, как образовательного учреждения, реализующего свою 

программу и концепцию; 

 социума, заинтересованного в подготовке высокообразованной 

личности, способной к продолжению образования. 

Исходя из полученного социального заказа, целью образовательного 

процесса на данной ступени обучения является формирование личности 
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выпускника начальной школы, готового к дальнейшему обучению по 

программам основной школы. 

Выпускник начальной общей школы должен обладать личностным 

потенциалом, соответствующим его возрастным особенностям и 

отражающим его нравственный уровень. 

Нравственный потенциал: восприятие и понимание ценностей 

межличностных отношений и умения coсуществовать в коллективе, 

отзываться на чужую беду и радоваться чужим успехам; стремление и 

желание к активному участию в жизнедеятельности класса и школы; 

первоначальные умения планирования, подготовки, проведения 

коллективных творческих дел. 

Познавательный потенциал: умение работать по заданному алгоритму; 

владение операционным контролем учебной работы, своей и товарища; 

оценивание учебных действий (своих и товарища) по образцу; 

первоначальные навыки адекватного поведения в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения; способность 

строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному 

положению. 

Эстетический потенциал: умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира; знание наиболее известных деятелей литературы, 

искусства и их произведений; первый опыт реализации своих возможностей 

в музыке, литературе, изобразительном искусстве, прикладном творчестве. 

Физический потенциал: развитие основных физических качеств: 

быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; знание и соблюдение 

режима двигательной активности; понимание необходимости в спортивных 

занятиях и основ здорового образа жизни. 

Содержание начального общего образования ориентировано на 

формирование основ познавательной, коммуникативной, нравственной, 

эстетической, трудовой и физической культуры учащихся. 

Приоритетными направлениями педагогической деятельности в 

начальной школе являются: создание максимально комфортных условий для 

развития и самореализации каждой личности учащегося в обучении и 

воспитании; формирование основ здорового образа жизни, социальных норм 

поведения, психологической готовности к дальнейшему обучению; привитие 

навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

умения налаживать прочные дружеские контакты. 

Приоритетные цели начальной школы: 

1. Целостное гармоничное развитие личности школьника; 

формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями каждого. 

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение 

основными компонентами учебной деятельности: умение принимать 
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учебную задачу, определять учебные операции, производить контроль и 

самоконтроль, оценку и самооценку. 

3. Формирование готовности к самообразованию, определенный 

уровень познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. 

Реализация приоритетных направлений осуществляется, через 

содержание учебных курсов базового ядра и новых учебных предметов, 

которое способствует формированию мировоззрения школьника. Базовое 

ядро образовательной программы, инвариантная часть, представлена 

традиционными предметами общеобразовательной школы. Содержание и 

методический аппарат учебных программ направлены на комплексное 

решение задач всестороннего воспитания и развития учащихся, 

формирование у них основ научного мировоззрения, организацию активной 

познавательной деятельности. 

 

2.2.1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивающей реализацию ФКГОС 2004 г. 

В начальной школе основным результатом образования является 

формирование общеучебных навыков, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач. 

Ожидаемый результат: 

 Достижение уровня элементарной грамотности. 

 Сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми. 

 Создание основ для формирования валеологической культуры на 

следующей ступени образования. 

 Развитие устойчивого познавательного интереса у обучающегося, 

навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и 

проблемных ситуаций. 

 Формирование нравственных и эстетических начал личности. 

 Приобщение обучающихся к отечественной и мировой культуре и 

создание тем самым базы для последующего освоения ОП основной школы. 

 Формирование положительной мотивации на обучение в основной 

школе и адаптации к ней. 

 Готовность ученика к продолжению образования на 2 уровне. 

Выпускник начальной школы: 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом 

содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а 

именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в области 

счета, письма, чтения и умения решать простейшие познавательные задачи; 

он готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, 
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правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и 

коллективного выбора поручений заданий в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать: 

 значимые части слова; 

 признаки изученных частей речи; 

 типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Уметь: 

 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, 

части речи, предложение; 

 различать произношение и написание слов; 

 находить способ проверки написания слова (в том числе по 

словарю); 

 без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям 

темы в форме повествования и описания; 

 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – 

текст 75-80 слов). 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи ( высказываний взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Изучение литературного чтения на ступени начального общего 

образования в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения литературного чтения ученик должен знать / 

понимать: 

 названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов. 

Уметь: 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» 

(без учета скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
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 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 

басня), различать сказки народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики 

по изученному материалу. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее 

элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе на электронных носителях). 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения иностранного языка  ученик должен знать / 

понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
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 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны (стран) изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме). 

Уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных, доступных по объему текстов с опорой на 

зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», 

«что?», «где?», «когда?» и отвечать на них); 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, 

школе) по образцу; 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 читать «про себя», понимать основное содержание доступных по 

объему текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии 

с контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями иностранного языка, развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы на иностранном языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

МАТЕМАТИКА 

Изучение математики на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 
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 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения математики ученик должен знать / понимать: 

 последовательность чисел в пределах 100 000; 

 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях. 

Уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 

сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в 

пределах ста; 

 выполнять деление с остатком в пределах ста; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное число); 

 выполнять вычисления с нулем; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без них); 

 проверять правильность выполненных вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 

действий); 

 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять 

длину заданного отрезка; 

 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в различных единицах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование 

маршрута, выбор пути передвижения и др.); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, 

площади, массе, вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах); 

 решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 
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 оценки размеров предметов «на глаз»; 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом 

возможностей применения разных геометрических фигур). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать, объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности 

в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения окружающего мира ученик должен знать / 

понимать: 

 название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где 

живут учащиеся; родного города (села); 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, 

водоемах, в школе). 

Уметь: 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой 

природы; 

 различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных (2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни; 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 
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 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и 

живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил 

поведения в природе и участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

МУЗЫКА 

Изучение музыки на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального 

слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения; музыкального восприятия и творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в музыкально-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических 

чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-

ценностного отношения к искусству. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения музыки ученик должен знать / понимать: 

 слова и мелодию Гимна России; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и 

обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; 

певческие голоса, виды оркестров и хоров. 

Уметь: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 
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 определять и сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах; 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и 

современной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, 

изобразительными средствами и др. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать / понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России. 

Уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
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 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные 

карандаши, акварель, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для 

человека и общества; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных 

представлений о мире профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда; интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения технологии ученик должен знать / понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных 

особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье; 
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 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером). 

Уметь: 

 выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, 

рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом 

свойств по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды и предметов быта и др.); 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по 

собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 решения учебных и практических задач с применением 

возможностей компьютера; 

 поиска информации с использованием простейших запросов; 

 изменения и создания простых информационных объектов на 

компьютере. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение физической культуры на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности; 
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 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на 

занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 

игровой деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения физической культуры ученик должен знать / 

понимать: 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями 

для укрепления здоровья человека; 

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для 

развития физических качеств и формирования правильной осанки; 

 правила поведения на занятиях физической культуры. 

Уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в 

различных условиях; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

упражнения; 

 выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, 

упражнения для профилактики нарушений зрения и формирования 

правильной осанки; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации и выносливости). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих 

упражнений и закаливающих процедур; 

 преодоления безопасными способами естественных и искусственных 

препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и 

коллективной двигательной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

 самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 
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2.2.1.2. Содержательный раздел ООП НОО 

 

2.2.1.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне 

начального общего образования 

Учебные предметы на уровне начального общего образования 

обеспечены примерными программами, которые разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы и обеспечивают реализацию федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 2004 года. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих 

учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, 

курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

5) содержание учебного предмета, курса. 

Учителями МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода» разработаны рабочие 

программы по всем предметам учебного плана на основе авторских программ 

(см. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), реализуемых в МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода»). 

Интеграция – важнейший принцип начального образования. В проекте 

«Начальная школа XXI века» интеграция является его сущностной 

характеристикой, поскольку её применение связано с существенными 

особенностями концептуальных и методических подходов авторов. 

Дифференциация обучения – путь поддержки индивидуальности 

ребенка. Ведущими методами обучения становятся обсуждение, 

размышления, поиск, открытие. 

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» 

обеспечивает два типа дифференциации обучения: 

1. Первый тип определяет разноуровневость всех предлагаемых детям 

заданий, по принципу «труднее» - «легче». 

2. В учебно-методический комплект входят специальные рабочие 

тетради по родному языку и математике, которые обеспечивают 

педагогическую поддержку как сильным, так и неуспевающим учащимся. 

В начальной школе обучение организуется по УМК «Начальная школа 

XXI века» под редакцией Виноградовой Н.Ф.. 

Ведущей идеей комплекта «Начальная школа XXI века», 

используемого в начальных классах, является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых 

подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в 

начальной школе. В СУ реализован основной принцип обучения: начальная 
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школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать 

потребностям детей этого возраста. С этой точки зрения наиболее важными 

являются следующие особенности: 

1. В СУ входят специальные рабочие тетради по родному языку и 

математике, которые обеспечивают педагогическую поддержку как сильных, 

так и неуспевающих учащихся. 

Существенной особенностью заданий, представленных в тетрадях, 

является то, что они устраняют причину возникших у неуспевающих 

школьников трудностей, а для сильных учащихся создают условия для 

совершенствования учебной деятельности и развитие психических 

процессов. 

Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. 

Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать развитию учащихся. 

При обучении детей с низким уровнем готовности следует учитывать: 

 состояние тех психических и психофизических функций и 

процессов, которые обеспечивают успешное овладение грамотой и 

математикой (зрительное и пространственное восприятие, мышление, 

память, воображение, речь, внимание, зрительно-моторные координации); 

 индивидуально-психологические особенности детей с низким 

уровнем готовности к обучению, их взаимодействие с учителем и 

одноклассниками, особенности самоорганизации (неумение организовать 

свою деятельность, запомнить последовательность составляющих одно 

действие операций). 

2. Содержание курса «Математика» идет за счет обогащения его 

сведениями из различных математических дисциплин (арифметики, алгебры, 

геометрии, логики) с целью установления перспективы математического 

образования и формирования готовности к систематическому изучению 

алгебры и геометрии в основной школе. Принципом реализации 

деятельностного подхода является предъявление материала дискуссионного 

характера, когда учащиеся в процессе учебного диалога определяют способ 

построения учебной задачи, обсуждают алгоритм её решения. Такой подход 

позволяет существенно повысить уровень математического образования 

школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый интерес к 

предмету. Программа по математике ставит перед учителем такие задачи: 

максимальное развитие логического мышления школьников, усиление 

практической направленности в преподавании предмета, формирование 

осознанных, прочных навыков вычислений, формирование умений и навыков 

решения задач. Всё это реализует учебно-методический комплект авторов 

В. Н. Рудницкой, Т. В. Юдачевой. 

3. Через проведение уроков «Окружающего мира», учитель работает не 

только над естественнонаучными понятиями, но и развивает общую культуру 
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ребёнка, эрудицию, позволяет формировать готовность школьника к 

разнообразному взаимодействию с окружающим миром. 

4. Программа по русскому языку значительно расширяет объем знаний, 

умений и навыков, предусматривает постепенное усложнение 

лингвистических понятий курса с учетом возрастных особенностей детей. 

Авторы учебника С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, 

В. Ю. Романова начинают вводить такие элементы методики, как 

сопутствующее повторение, опережающее обучение, систематизация 

полученных знаний. 

5. Программа по чтению предполагает следующее: формирование 

навыков осознанного восприятия художественного текста, постоянное 

совершенствование техники чтения, обучение выразительному чтению, 

развитие творческих способностей учащихся. УМК представлен учебником 

«Литературное чтение» Л. А. Ефросинина. 

6. В соответствии с основными принципами дидактики адаптированы 

на повышенный уровень программы и по другим предметам начальной 

школы: изобразительному искусству, музыке, трудовому обучению, 

физической культуре. 

 

2.2.1.3. Организационный раздел ООП НОО 

 

2.2.1.3.1. Учебный план начального общего образования, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода» разработан на основе 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода» соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФКГОС. 

Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определены с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ № 45г. Белгорода», сформулированными в Уставе. Учебный 

план включает три компонента: федеральный, региональный и компонент 

общеобразовательного учреждения. Наполняемость федеральной части 
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учебного плана определена составом учебных предметов учебного плана, 

обеспечивающего реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС; 

региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими 

специфику региональной политики в области содержания образования, часы 

компонента образовательного учреждения реализуются за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих, в том числе, индивидуальные 

потребности обучающихся в соответствии с их запросами, а также, 

отражающие специфику ОУ. 

Содержание образования, обеспечивающее реализацию  требований 

ФКГОС, на ступени начального общего образования в МБОУ «СОШ № 45 

г.Белгорода» определено системой учебников «Начальная школа XXI века» и 

«Школа России». 

В учебном плане федеральный компонент сохранен в полном объёме. 

Региональный компонент представлен предметами «Православная 

культура» в объёме 1 час в неделю и ОБЖ в объёме 1 час в неделю. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) в учебном плане увеличено 

количество учебных часов на освоение обучающимися русского языка, 

иностранных языков, литературное чтение во 2-4 классах. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается со II по IV класс 5 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается во II классе 4 часа 

в неделю, с III по IV класс – 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II по IV класс по 2 

часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается со II по IV класс по 2 

часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение в 3-4 классах в качестве самостоятельного предмета учебного 

курса «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» направлено на обеспечение компьютерной грамотности школьников. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV 

классы – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет в сентябре-декабре – 

по 35 минут каждый; январе-мае – по 45 минут каждый, во 2-х – 4-х классах 

– 45 минут. Обучение в начальных классах организовано в первую смену. 
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Годовой учебный план уровня начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45 г. Белгорода» 
Предметная 

область 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 102 102 472 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство Искусство (Музыка и 

ИЗО)* 

66 68 68 68 270 

Технология Технология 

/Информатика и ИКТ** 

33 34 68 

(34/34) 

68 

(34/34) 

203 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого  693 782 782 782 3039 

Региональный компонент 

Православная культура  34 34 34 102 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 34 102 

Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения  34 34 34 102 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 884 884 884 2652 

Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная 

неделя) 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» 

(обеспечивающий реализацию ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФКГОС) 
Учебные предметы 

Классы 

Количество классов Всего 

1 2 3 4 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2 8 

Технология /Информатика и ИКТ 1 1 2 (1/1) 2 (1/1) 6 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 
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Итого: 21 23 23 23 90 

Региональный компонент 

Православная культура  1 1 1 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 1 3 

Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения  1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 26 26 26 78 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дн. у . неделе 

21 23 23 23 69 

 

2.2.1.3.2. Условия реализации основной образовательной программы 

уровня начального общего образования, обеспечивающей реализацию 

ФКГОС 2004 г. 

Для реализации образовательной программы в учреждении созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему 

кружков, секций, студий, с использованием возможности учреждений 

дополнительного образования детей; 

 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 проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективного управления образовательным учреждением. В МБОУ 

«СОШ № 45 г. Белгорода» для реализации основной образовательной 

программы создана и поддерживается комфортная развивающая 

образовательная среда. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода» 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО. 

Созданные в МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода» условия: 
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 гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Кадровые условия 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимый уровень квалификации для решения задач, определённых 

основной образовательной программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МБОУ «СОШ № 45 г. 

Белгорода», служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода» укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Школа обеспечена в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами подготовленными педагогами. 

С целью повышения квалификации педагогов используются такие 

формы, как: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников будут 

учитываться востребованность услуг учителя 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; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 
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Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

развитие своей экологической культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями образовательное учреждение 

обеспечено мебелью, освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудовано: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залами, бассейном, стадионом, 

спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениями медицинского назначения; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода» располагает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 
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инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения). 
 

2.2.2. Основная образовательная программа основного общего 

образования 

 

2.2.2.1. Целевой раздел 

 

2.2.2.1.1. Цели и планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей реализацию ФКГОС 2004г. 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются: создание условий для формирования у подростка 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Задачи: 

 формирование навыков самостоятельного познания и 

интеллектуальной деятельности обучающихся; 

 формирование элементарных навыков поисковой, исследовательской 

деятельности; 

 создание условий для усвоения оптимального объема знаний, 

соответствующего государственному стандарту полного среднего 

образования; 

 обеспечение предпрофильной подготовки учащихся (ориентирующая 

профилизация); 

 содействие реализации личностного потенциала обучающихся. 

Характеристика подросткового возраста и виды деятельности 

подростка 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще 

окончательно оформившимся. Имеет место очевидный  «зазор» между 

младшими школьниками, усердно постигающими основы знаний, и 

юношами, входящими в избранную профессию. Этому возрасту свойственно 

субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 
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отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, 

неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты кризисного 

периода. Очень важно, что в круг значимых людей для подростка входят 

преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие 

вместе с ним. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, 

рискованному, к испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к 

волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все 

эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на 

построение образа себя в мире. Подросток пробует активно 

взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений. 

Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в 

новых видах деятельности.  

К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она 

должна обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, должна 

быть значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие 

от младшего школьника для подростков становится принципиальной их 

личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели 

изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 

решении практических задач. Этому способствует становящееся понятийное 

мышление, основы которого закладываются в младшем школьном возрасте. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с 

появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить 

свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится 

поведением для себя, человек осознает себя как некое единство.  

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными 

учреждениями: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и т.д.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, 

ориентированная на получение социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения (во многом 

осуществляется через деятельность НОУ); 



220 

 Деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей). Реализуется через коллективные формы работы 

на уроке и через ученическое самоуправление. 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными другими участниками 

образовательного процесса. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое 

участие в разных видах совместной деятельности, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку 

собственного участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей 

деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего 

замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах 

деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства. 

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, 

взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную 

деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу основного общего образования: 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (занятия, психо-тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для 

подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей (эту задачу решает в первую очередь учитель). 

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области самостоятельности (эту задачу решает в первую очередь социально-

психологическая служба школы). 
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3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах (эту задачу решает в первую очередь социальный 

педагог). 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий (эту задачу 

решают совместно учитель, классный руководитель, социальный педагог). 

На второй ступени обучения продолжается формирование 

познавательной активности школьников и навыков самообразования, 

начатых на первой ступени обучения. Целевое назначение данного 

образовательного этапа состоит в том, чтобы заложить фундамент общей 

образовательной подготовки обучающихся, необходимый для продолжения 

образования на 3 ступени обучения, условий для выбора направления 

профессиональной подготовки с учетом способностей, возможностей, 

интересов.  

Технологии обучения 

В основной школе основой интересов и потребностей подростков 

является ориентация на пробу своих возможностей в разных сферах: 

интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной. В связи с этим, 

технологический аспект основной школы должен заключаться в повышении 

многообразия видов и форм организации деятельности учащихся. Отсюда 

основными требованиями к условиям организации образовательного 

процесса на этом этапе школьного образования являются: 

 увеличение удельного веса проектных, индивидуальных и групповых 

видов деятельности школьников; 

 усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными 

источниками информации и базами данных; 

 дифференциация учебной среды (мастерская, библиотека, музей и 

т.п.); 

 переход на накопительную систему оценивания (например, 

использование технологии «портфолио» в оценке личностного развития и 

результатов внеурочной деятельности); 

 использование информационно-коммуникационных технологий, 

исследовательских методов в обучении, технологии личностно-

ориентированного обучения, проектной деятельности, групповых 

технологий; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Ожидаемый результат 

На второй ступени обучения продолжается формирование 

познавательной активности школьников и навыков самообразования, 

начатых на первой ступени обучения. Целевое назначение данного 

образовательного этапа состоит в том, чтобы заложить фундамент общей 

образовательной подготовки обучающихся, необходимый для продолжения 
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образования на 3 ступени обучения, условий для выбора направления 

профессиональной подготовки с учетом способностей, возможностей, 

интересов. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
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национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного 

языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного 

языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

«Русский язык» в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его 

статусом государственного языка, средства межнационального общения в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности; приобщает 

учащихся к культуре русского народа, обеспечивает их готовность к 

межнациональному общению. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; 

 анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
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 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; 

 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы 

 построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, 

 находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; 
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 развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует 

решению специфических задач: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной 

особенностями образно-эстетической системы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду 

с изучением родной литературы, к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным 

произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России; 

 формирование умений сопоставлять произведения русской и родной 

литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять 

национально- и культурно-обусловленные различия; 

 развитие и совершенствование русской устной и письменной речи 

учащихся, для которых русский язык не является родным. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 
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знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев, • характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) 

языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной 

литературы, произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также 

произведения, близкие по жанру; раскрывать в них национально 

обусловленные различия; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста; 

 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 

произведениями русской и родной литературы, писать изложения с 

элементами сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 
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 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 
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 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
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чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные 

источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

МАТЕМАТИКА 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 
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 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде 

процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 
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 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением 

и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, 

с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 
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 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки 

пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
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 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного 

 события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

ИСТОРИЯ 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
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общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий 

и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Образ выпускника школы 2 ступени: 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 любит свою школу, уважает и соблюдает ее традиции; реализует 

свои способности в учении, дополнительно развивает их вне школы; 

обладает уровнем знаний, умений и навыков, позволяющим сделать 

осознанный выбор путей дальнейшего образования;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

 признает ценности здорового образа жизни, следует им в своих 

поступках; 

 реально оценивает себя, свои способности и возможности; ставит 

перед собой конкретные цели  и самостоятельно определяет пути их 

достижения; стремится к самосовершенствованию; обладает внутренней 

мотивацией к деятельности; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  
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 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека, осознает необходимость 

экологически оправданного поведения, не причиняет вреда природе. 

 

2.2.2.2. Содержательный раздел ООП ООО 

 

2.2.2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов на уровне основного общего образования, обеспечивающие 

реализацию ФКГОС 2004г. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

включает в себя рабочие программы учебных предметов, разработанные на 

основе примерных программ (письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. 

№03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана») и авторских программ, входящих в состав УМК, 

используемых в образовательном процессе отдельных учебных предметов и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

На ступени ООО реализуется следующий набор программ:  

 

Перечень рабочих программ по учебным предметам 5-9 классы: 
Название программы Перечень рабочих 

программ 

Класс Кол-во 

часов 

Авторская (базовая) «Русский язык» 5- 9 кл., 

авт. Баранов М.Т., М.: «Просвещение», 2010 

Рабочие программы  по 

предмету «Русский 

язык» 

5-9 6 

Авторская (базовая), «Литература», 5-11 кл., 

авт. Беленький Г.И.,  М., «Русское слово», 

2008 

Рабочие программы по 

предмету  

«Литература» 

5-9 2 

Программы курса иностранного языка к УМК 

«Еnjoy English» для 2-11 кл. 

общеобразовательных учреждений, авт. 

Кузховлев В.П., Обнинск, «Титул», 2009 

Рабочие программы по 

предмету «Английский 

язык» 

5-9 3 

Авторская (базовая),  «Математика» 5-6 кл., 

авт.  Виленкин Н.Я.Программы 

общеобразовательных учреждений   М., 

«Мнемозина», 2009, сост. Жохов В.И. 

Рабочие программы по 

предмету 

«Математика» 

5-6 6 

Авторская (базовая), «Алгебра», 7-9 классы,  

авт. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2008, сост. 

Бурмистрова Т.А 

Рабочие программы по 

предмету «Алгебра» 

7-9 3,5 

«Геометрия, 7-9 классы», авт.  Атанасян Л.С., 

Программы общеобразовательных 

учреждений  М. «Просвещение», 2008, сост. 

Бурмистрова Т.А. 

Рабочие программы по 

предмету «Геометрия» 

7-9 1,5 

 Авторская (базовая) Программа 

«Информатика и ИКТ, 5-7 классы», авт.  

Рабочие программы по 

предмету Рабочие 

5-7 

 

1 
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Босова Л.Л.., СПб: «Питер-пресс»,  2008 

Авторская (базовая) Программа 

«Информатика и ИКТ, 8-9 классы», авт.  

Семакин И.Г.., СПб: «Питер-пресс»,  2008 

программы 

«Информатика и ИКТ» 

 

 

8-9 

 

1. Авторская (базовая) Программа «История 

древнего мира», авт. Вигасин А.А., Годер 

Г.И.,        М.:  «Просвещение»,2011  

2. Примерная  программа «История средних 

веков»,  

3. Программа «История 6-11 кл.», авт. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., М.:  

«Просвещение», 2011,   

4. Программа  «История России XVII –XVIII 

вв.», 7 кл., авт. Черникова Т.В.,  М. «Дрофа», 

2010 

5. Программа «Всеобщая история. 5-9 

классы», авт. Пономарев М.В., Рогожкин 

В.А., Тырин С.В., М. «Дрофа», 2009 

6. Программа «История России»9-11 кл. , авт. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

М.:«Просвещение», 2011 

7. Программа «Всеобщая история. История 

нового времени: 1500-1800», авт. Юдовская 

А.Я., Ванюшкина Л.М.  

М.:«Просвещение», 2011  

8. Программа «Всеобщая история. История 

нового времени: 1500-1800», Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М. , М.:«Просвещение»,авт.  

9. Программа «Всеобщая история. Новейшая 

история», Сороко-Цюпа О.С., Сорока- Цюпа 

А.О. , М., «Просвещение», 2011  

10.  Программа  «История России.  XX в.– 

начало  XXIв», 9 кл., М. «Дрофа», 2010 

Рабочие программы по 

предмету «История» 

5- 9 2 

1. Авторская (базовая). Программа  для 

общеобразовательных учреждений 

«Обществознание», 6-9 кл., авт. Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

М.:  «Просвещение», 2009 

Рабочие программы по 

предмету   

«Обществознание» 

6-9 1 

1. Авторская (базовая) «Землеведение»,  6 кл., 

авт.  Домогацких Е.М.– Программы для 

общеобразовательных учреждений: 

География. 6-11 классы/сост. 

Е.В.Овсянникова. – М.:Дрофа, 2010 

 2. Авторская (базовая) «Материки, океаны, 

народы и страны», 7 кл., авт.  

Коринская В.А. - Программы для 

общеобразовательных учреждений: 

География. 6-11 классы/сост. 

Е.В.Овсянникова. – М.:Дрофа, 2010 

3. Авторская (базовая)  «География России», 

8-9 кл., И.И. Баринова, Дронов В.П.  - 

Программы для общеобразовательных 

Рабочие программы по 

предмету   

«География» 

6-9 2 
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учреждений: География. 6-11 классы/сост. 

Е.В.Овсянникова. – М.:Дрофа, 2010 

Программа основного общего образования по 

природоведению, М. «Дрофа» 2010,  авт. 

Пасечник В.В.,М.: Дрофа, 2007 

Рабочие программы по 

предмету   

«Природоведение» 

5 2 

1. Программа «Биология. Растения, бактерии, 

грибы и лишайники», 6 кл., авт. Пасечник 

В.В.  М. «Владос», 2009 

2. Программы основного  общего 

образования по биологии, 7 кл., авт. 

Пасечник В.В., Латюшин В.М., Пакулова 

В.М.,  М.: «Дрофа», 2010 

3. Программа по биологии «Биология. 

Человек и его здоровье», Колесов Д.В. 8 кл., 

авт.  «Владос», 2009 

4. Программа  по биологии «Биология. 

Общие закономерности жизни», 9  кл., авт. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А. :«Владос», 

2009  

Рабочие программы по 

предмету   «Биология» 

6-9 2 

1. Авторская (базовая) программы для 

общеобразовательных учреждений «Физика. 

Астрономия» ,  7-11 кл., авт. Гутник Е.М. 

Перышкин А.В.,  Москва, Просвещение» 

2007  

2. Авторская (базовая) программы 

общеобразовательных учреждений «Физика»,   

9 кл., авт. Хижнякова Л.С.., «Дрофа», 2009 

Рабочие программы по 

предмету   «Физика» 

7-9 2 

Программы  для общеобразовательных   

учреждений «Химия» 8-11кл., Москва,  

«Дрофа» 2007 Авт. Габриэлян О.С. 

Рабочие программы по 

предмету   «Химия» 

8-9 2 

 Авторская (базовая) программы 

общеобразовательных учреждений 

Изобразительное искусство и худ. труд», 1-9 

кл. М., «Просвещение», 2009 под. ред. Б.М. 

Неменского 

Рабочие программы по 

предмету   

«Изобразительное 

искусство» 

5-9 1 

Программы общеобразовательных 

учреждений «Музыка» 1-8 кл., авт. Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. 

М. «Просвещение», 2011  

Рабочие программы по 

предмету   «Музыка» 

5-7 1 

Руководство по поурочному планированию, 

материала при организации изучения 

предмета «Православная культура», 5- 11 

классы, У., «ИНФОФОНД», 2007 

Авт. Рыжова Т.В. 

Рабочие программы по 

предмету   

«Православная 

культура» 

5-9 1 

Авторская (базовая) , программа 

общеобразовательных учреждений  

«физическая кльтура», 5-11 кл., В. Лях 

Рабочие программы по 

предмету   

«Физическая культура» 

5-9 3 

Авторская (базовая), программа 

общеобразовательных учреждений  ОБЖ, 1-

11 кл., авт. Смирнов А.Т., М., 

«Просвещение», 2011 

 

Рабочие программы по 

предмету   «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

5-9 1 
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Перечень рабочих программ по элективным курсам, 7-9 классы 

Авторская «Русская словесность», авт. Р.И. 

Альбеткова, М.:Мнемозина, 2007  

Рабочая программа по 

элективному курсу 

«Русская словесность» 

5-9 1 

Авторская «Основы правовых знаний»,  

Володина С.И, Спасская В.В. М. 

«Академкнига», 2010 

Рабочая программа по 

элективному курсу 

«Основы правовых 

знаний» 

8-9 1 

 

Авторская « Наглядная геометрия», Т.Г. 

Ходот, А.Ю. Ходот. 

Рабочая программа по 

элективному курсу 

«Наглядная геометрия» 

5-6 1 

Авторская «Стереометрия» Т.Г. Ходот,  

Венер А.А. 

Рабочая программа по 

элективному курсу 

«Основы правовых 

знаний» 

7-8 1 

Авторская «Эксперименты и занимательные 

опыты по физике» Коцарев Л.Л. 

Рабочая программа по 

элективному курсу 

«Эксперименты и 

занимательные опыты 

по физике» 

9 0,5 

Авторская «Введение в избирательное право»  

Николаенко Е. А., Сергеева С.П. 

Рабочая программа по 

элективному курсу 

«Введение в 

избирательное право» 

9 0,5 

Примечание: набор программ определяется ежегодно в зависимости от 

изменений, вносимых в БУП, рассматривается и утверждается на 

педагогическом совете школы.  

 

2.2.2.3. Организационный раздел ООП ООО 

 

2.2.2.3.1. Учебный план основного общего образования, 

обеспечивающего реализацию ФКГОС 2004г. 

Содержание образования уровня основного общего образования 

является относительно законченным и базовым для продолжения обучения в 

средней (полной) общеобразовательной школе, учреждениях НПО или СПО. 

Данная ступень образования представлена пятью годами обучения. 

Обучение осуществляется на русском языке. Учебный план школы ежегодно 

согласуется с Управляющим советом МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода».  

Учебный план уровня основного общего образования представлен 

тремя компонентами: федеральный, региональный, компонент 

образовательного учреждения. 

Наполняемость федеральной части учебного плана определена 

составом учебных предметов учебного плана, обеспечивающего реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС; региональный компонент 

представлен учебными курсами, отражающими специфику региональной 

политики в области содержания образования, часы компонента 

образовательного учреждения реализуются за счёт введения учебных 
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курсов, обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребности 

обучающихся в соответствии с их запросами, а также, отражающие 

специфику ОУ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 
Учебные предметы Количество часов  Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 210 210 140 105 68 733 

Литература 70 70 70 70 102 382 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика 175 175 175 175 170 870 

Информатика и ИКТ    350 3510 350 35 68 208 

История 70 70 70 70 68 348 

Обществознание  0 35 35 35 34 139 

География 0 35 70 70 68 243 

Природоведение  70 0 0 0 0 70 

Физика 0 0 70 70 68 208 

Химия 0 0 0 70 68 138 

Биология 0 35 70 70 68 243 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 70 35 34 279 

Технология  70 70 70 35 0 245 

Основы безопасности жизнедеятельности 10   35  35 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого: 950 1015 1085 1085 1020 5355 

Региональный компонент: 

Православная культура  35 35 35 35 34 174 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 35 0 34 139 

Технология    35  35 

Компонент образовательного учреждения (6-ти дневная неделя) 

Компонент образовательного учреждения  

(определяет само учреждение) 

105 105 70 105 136 521 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1120 1155 1225 1260 1224 5984 

Примечание: недельный учебный план на ступени ООО представлен в 

учебном плане школы на текущий учебный год. Изменения в 

образовательную программу школы (в частности в организационный раздел) 

вносятся ежегодно посредством принятия учебного плана на новый учебный 

год.  

Уровень основного общего образования представлен 

общеобразовательными классами. На параллели пятых классов открыт 5 «Д» 

класс коррекционно-развивающего обучения VII вида с целью обеспечения 

преемственности в обучении детей с особыми образовательными 

возможностями в начальной и основной школе. На проведение 

коррекционно-развивающих занятий с психологом и логопедом (курс 

«Развитие речи») в 5 «Д» классе выделяется по1 часу.  

Региональный компонент представлен «Основами безопасности 

жизнедеятельности» (5, 6, 7, 9 классы по 1 часу в неделю), «Православной 
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культурой» (5-9 классы по 1 часу в неделю), «Технология» (1 час в 8 классе). 

Компонент образовательного учреждения реализуется по запросам 

обучающихся и их родителей. 

Часы компонента общеобразовательного учреждения распределены 

следующим образом: 

 на увеличение количества часов, определённых федеральным 

компонентом на изучение русского языка, с целью реализации в полном 

объёме авторской программы: в 5,6 классах-3 часа,  в 7-х классах - 1 час;  

 на увеличение количества часов, определённых федеральным 

компонентом на изучение алгебры в 9-х классах, с целью реализации 

программы по предмету в полном объёме - 1 час;  

 на изучение информатики и ИКТ в 5,6,7 классах с целью 

обеспечения непрерывности и преемственности в изучении предмета на 

уровне начального и основного общего образования - 1 час в неделю;  

 на изучение учебного курса «Наглядная геометрия» в 5, 6-х классах с 

целью формирования готовности к изучению систематического курса 

геометрии в 7 классе - 1 час; 

 на изучение учебного курса «Стереометрия» в 7-8-х классах с целью 

развития пространственных представлений обучающихся - 1 час;   

 на изучение учебного курса «Русская словесность» в  5-9-х классах с 

целью освоения фонетического, лексического, фразеологического, 

словообразовательного, грамматического ресурса языка, различных форм 

словесного выражения мыслей - 1 час;  

 на изучение учебного курса «Основы правовых знаний» в 8-х -9-х 

классах с целью формирования полного представления о нормах права, о 

явлениях и о процессах происходящих в современном мире, воспитания 

чувства гражданского долга, патриотизма, уважения к своему государству, 

формирования навыков толерантного общения, воспитания 

гражданственности, национальной идентичности, развития 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

нравственных и социальных установок, а также профильного 

самоопределения на уровне среднего общего образования - 1 час; 

 на изучение элективного курса «Эксперименты и занимательные 

опыты по физике» в 9-х классах с целью формирования у обучающихся 

интеллектуальных и практических умений в области физического 

эксперимента, позволяющего исследовать явления природы, а также 

профильного самоопределения на уровне среднего общего образования - 0,5 

часа; 

 на изучение элективного курса «Введение  в избирательное право» в 

9-х классах с целью расширения и систематизации  знаний подростков в 

области политико-правовой сферы общества и основ конституционного 

строя РФ, формирования представления об основах избирательного 

законодательства РФ, а также профильного самоопределения на уровне 

среднего общего образования - 0,5 час. 
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Учителями МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» на основе авторских 

программ по всем предметам учебного плана разработаны рабочие 

программы. 

 

2.2.2.3.2. Условия реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающего реализацию ФКГОС 2004г. 
МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» для реализации основной 

образовательной программы создана и поддерживается комфортная 

развивающая образовательная среда. 

Созданные в МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» условия: 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Кадровые условия 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимый уровень квалификации для решения задач, определённых 

основной образовательной программой. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Школа обеспечена в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами подготовленными педагогами. 

С целью повышения квалификации педагогов используются такие 

формы, как: 

 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным 

 направлениям реализации основной образовательной программы, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 

 повышение уровня профессионального мастерства; взаимодействие 

со всеми участниками образовательного процесса. 

Организация курсовой подготовки педагогических работников 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

План курсовой подготовки 26 26 19 25 

Выполнение плана 100% 100% 100% 100% 

Внеплановая подготовка 3   49 

72-часовые 
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Психолого-педагогические условия 
Персонал Всего Категория 

Высшая Первая Вторая Без категории 

Педагог-психолог 2 1  1  

Учитель-логопед 1    1 

Социальный педагог 1 1    

Целью деятельности психологической службы является содействие 

созданию в рамках социально-педагогической среды условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, формирования устойчивых 

профессиональных ориентаций и актуальных компетенций. 

Задачи: 

 Содействие психическому, психофизическому и личностному 

развитию детей на всех возрастных этапах. 

 Содействие непрерывности и преемственности обучения на всех 

этапах: дошкольный отдел - начальная школа - основная школа. 

 Предупреждение возможных сложностей в связи с переходом детей 

на следующую возрастную ступень (адаптационные, развивающие и 

коррекционные занятия). 

 Психологический мониторинг личностного развития обучающихся в 

зависимости от реализуемых форм профессионализации (когнитивного, 

эмоционального и регулятивного компонентов психики). 

 Консультирование обучающихся по проблемам самоопределения, 

проведение профориентационных и профконсультационных занятий;  

 Просвещение родителей по вопросам возрастного развития детей и 

оптимизации детско-родительских отношений. 

 Организация предпрофильной подготовки в среднем звене. 

Приоритетными направлениями работы в обозначены: 

 Осуществление профилактики и коррекции отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии учащихся. 

 Проведение работы по развитию способностей детей, формирования 

психологической культуры личности, обучение адекватным отношениям. 

 Организация консультативно-просветительной работы среди 

педагогических работников, учащихся, родителей. 

 Диагностика и коррекция отношений в системе «ученик-учитель-

родитель». 

 Одно из важнейших направлений работы психологической службы с 

учащимися «группы риска» – это ранняя диагностика и профилактика 

психологических проблем дезадаптации. 

 

2.2.2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана для 5 КРО класса на основе 

программы психологического развития в средней школе (5 – 6 классы) Н.П. 
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Локаловой. Главная цель психологического развития школьников этого 

возраста – сформировать у них вербально-логические когнитивные 

структуры, осуществляющие сложные формы интеллектуальной 

деятельности и, прежде всего, отвлеченного, абстрактного мышления.  

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

Структура и общее содержание уроков психологического развития 

для подростков 

Программа психологического развития подростков основывается на 

необходимости учета естественного хода развития познавательной 

деятельности от глобально-дифференцированного отражения объектов и 

явлений действительности ко все более расчлененным и 

дифференцированным ее формам. Внутренняя логика данной программы 

также построена на реализации принципа системной дифференциации, 

являющейся ведущим механизмом психического развития. Способом такой 

дифференциации, расчленения разного рода внешних и внутренних 

воздействий является всестороннее развитие процессов анализа и 

соответствующих им процессов синтеза. 

В подростковом возрасте на первый план  выступают  анализ как 

средство расчленения понятийно-семантической и логико-понятийной 

информации, выраженной в вербальной форме, и ее постепенное обобщенно-

абстрактное репрезентирование в складывающихся вербально-смысловых 

когнитивных структурах. 

Уроки психологического развития для подростков имеют следующую 

структуру: вводная часть, основная и заключительная. 

Задачей вводной части является создание у учащихся положительного 

эмоционального фона, хорошего настроения.  

Содержанием основной части урока является целенаправленное 

развитие, прежде всего мышления – его отдельных процессов и качеств 

(анализа, синтеза, обобщения, установления закономерностей, гибкости), 

представленных как в конкретных своих проявлениях, так и в абстрактно-

логической форме. Другими развиваемыми психологическими процессами 

являются воображение, внимание, внутренний план действия, 

пространственные представления. В качестве важной составляющей основной 

части урока выступает развитие личностных характеристик подростков: 

осознание ими разных видов поведения, положительных и отрицательных 

личностных качеств, формирование понимания о допустимых формах 

вербальных реакций в конфликтных ситуациях. 

Задача заключительной части урока состоит в подведении итогов 

занятия, обсуждении результатов работы учащихся и тех трудностей, которые 

у них возникли при выполнении заданий. 

О развивающей программе «Уроки психологического развития в 

средней школе» 

Достаточно часто у школьников этого возраста встречаются 

затруднения с различением смысловых оттенков понятий; вместо слов, 

противоположных по значению, учащиеся называют слова, сходные по 
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значению; чем абстрактнее понятия, между которыми устанавливаются 

логические связи, тем легче «соскальзывание» на ассоциативные связи между 

понятиями; ученики часто совершают подмену одного логического 

отношения другим; они не улавливают формально-логическую структуру 

предложения, отмечаются трудности с обобщением абстрактных или плохо 

усвоенных понятий. 

Поэтому одним из основных направлений психологической работы с 

учащимися подросткового возраста, которое базируется на понимании 

основных проблем данного возраста, сложившемся в возрастной и 

педагогической психологии, и учитывая сензитивность подростков к 

овладению словесно-логическими формами мышления, должно явиться 

целенаправленное формирование у них вербально-логических когнитивных 

структур. Их содержанием должны стать упорядоченная система знаний о 

возможных способах и формах преобразования вербального материала, как не 

изменяющих его смысла, так и ведущих к его изменению, и умений 

осуществлять такие преобразующие действия, а также знания о различного 

рода логических отношениях между понятиями и умение осуществлять 

различные логические операции. 

Овладение логически правильными формами, логическими схемами 

мышления открывает широкие возможности выхода за пределы конкретно-

чувственных впечатлений в пространство абстрактных понятий и формально-

логических операций, практически безгранично расширяя интеллектуальные 

возможности субъекта. Логические схемы мышления, овладение которыми 

представляет собой качественно новую характеристику мышления, можно 

представить как некую «призму», обусловливающую особый взгляд на 

окружающее. Владея обобщенными логическими схемами, можно успешно 

применять их для получения нового конкретного знания. Логические схемы 

мышления при решении интеллектуальных задач разного рода позволяют 

«обнажить» зависимость между конкретными данными, объективировать 

структуру изучаемого объекта – будь то математическая задача, 

высказывание, ход умозаключения.  

Формирование логических схем мышления является крайне 

необходимым условием для решения такой важной проблемы школьного 

обучения, как проблема переноса имеющихся знаний и применение их на 

практике. Успешное практическое применение знаний в новых условиях 

зависит от того, насколько они были абстрагированы от конкретных 

проявлений, обобщены и подведены под определенную логическую схему 

или структуру, насколько удалось «обнажить» их сущность, их «внутреннюю 

форму», т.е. насколько успешно в результате обучающих воздействий удалось 

выявить абстрактное в конкретном. Перенос знаний – это применение их 

«внутренней формы» в новых измененных условиях, или, другими словами, 

конкретное воплощение общей логической структуры соответствующего 

знания в новых заданных условиях.  

Формирование абстрактно-обобщенных форм мышления у подростков 

начинается с работы над словом, которая способствует осознанию 
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собственного мышления. Вербальный анализ начинается со структурного 

анализа, с осознания того, что одно и то же слово может включаться в разные 

смысловые связи, становясь, таким образом, элементом разных смысловых 

структур, и что само слово является целостной структурой, в которой можно 

выделить отдельные составные части. 

Очень важным для формирования у учащихся понимания 

необходимости сохранения и соблюдения структуры (пока только внешней) 

объекта является работа с анаграммами: главное, что должны понять 

школьники, состоит в том, что нельзя произвольно изменять внешнюю 

структуру объекта, даже не изменяя при этом его элементов, потому что это 

может привести к искажению смысла. 

Осуществление далее морфемного анализа направляет мышление 

учащихся на осознание состава слова, дифференцирование структурных и 

семантических его характеристик. 

Когнитивная расчленённость внешней и внутренней форм слова 

достигается при работе со словами-омонимами, словами-синонимами и 

словами-антонимами. 

Так отрабатывается словарный уровень когнитивной структуры речи, на 

котором представлены все известные субъекту слова в различных связях и 

отношениях между собой, в частности, по их значению - одинаковости, 

противоположности или меняющихся в зависимости от контекста. 

Сложившиеся вербально-смысловые отношения должны позволять более или 

менее свободно активизировать отдельные однородные связи внутри 

определенного семантического поля (тогда будут называться слова-

синонимы), или связи с другим семантическим полем, в котором 

репрезентированы слова, имеющие противоположное заданному значение 

(слова-антонимы), или подвижно контекстно активизировать смысловые 

связи данного слова с каким-либо семантическим полем, ситуативно 

обусловленным (тогда будут называться слова-омонимы). 

От работы с внешней формой осуществляется переход к работе с 

внутренней формой, давая сначала задания на дифференцирование 

существенных и несущественных признаков понятий (урок 15, задание 2 

«Существенные и несущественные признаки»), затем на понимание характера 

обозначаемых словом предметных совокупностей (урок 25, задание 2 «Какое 

это понятие?»). 

Далее отрабатываются задания на понимание поговорок и пословиц: 

дифференцируя форму и смысл словесных выражений и развивая дальше 

процессы семантического анализа, у учащихся формируется представление о 

наличии неизменных, инвариантных, внутренних и меняющихся, 

вариативных, внешних характеристиках вербальных объектов (урок 18, 

задание 4 «Объясните поговорки»; уроки 20-22, задания 2 «Понимание 

пословиц»). 

Сопоставление внешней формы выражения и его смыслового 

содержания обеспечивает постепенный их отрыв друг от друга, и тем самым 

создаются предпосылки для осуществления формально-логических 
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вербально-вербальных преобразований. В этой связи важное значение имеют 

задания выразить разными способами одну и ту же фразу, не меняя при этом 

ее смысла (урок 23, задание 2 «Выразите разными словами»). Овладение 

различными видами преобразования формы суждений и постижение 

учащимися формально-логических законов мышления (уроки 27-34, задания 

«Сравниваем понятия») позволяют в символической форме объективировать 

внутренние структуры речевых высказываний и оперировать ими. 

Абстрагирование формы от содержания является закономерным 

результатом процесса когнитивной дифференциации элементов речи (слова, 

высказывания, значения, смысла), с необходимостью приводящей в итоге к 

интеграции выделенных анализом существенных связей между словами, их 

обобщению, формированию формально-логической структуры, обнажающей 

эту внутреннюю связь. 

Другим не менее важным направлением работы с подростками является 

их личностное развитие. Поскольку в подростковом возрасте возникает 

интерес к своей личности и актуальным становится процесс самопознания, 

необходимо сформировать такие личностные структуры, которые имели бы 

четко представленные иерархизированные уровни, содержащие информацию 

о положительных и отрицательных качествах личности, эмоциях, поступках, 

достойном и недостойном поведении, с выделением подструктур, 

содержащих знания о собственных личностных качествах, как 

положительных, так и отрицательных. Формирование такой 

дифференцированной личностной структуры создает в будущем возможность 

целенаправленного развития отдельных подструктур, в первую очередь 

содержащих знания о положительных качествах. 

Формирование когнитивно-личностных структур подростков в 

программе начинается с общих представлений о том, что все люди разные, 

испытывают разные чувства, по-разному реагируют на одну и ту же 

ситуацию, разным может быть и поведение людей. Внутри этой структуры 

постепенно выделяются подструктуры «Другие» и «Я», а затем каждая из 

этих подструктур продолжает дифференцироваться и усложняться, 

репрезентируя знания о положительных и отрицательных личностных 

качествах, о достойном и недостойном поведении и конкретные знания о 

себе, о своих положительных и отрицательных качествах, о своем поведении 

в конкретных ситуациях. 

Дальнейшая дифференциация личностных структур осуществляется в 

направлении различения внешних признаков, характеризующих 

эмоциональные состояния, и соотнесения их с различными видами 

внутренних переживаний.  

Таким образом, в результате целенаправленных воздействий 

складывающиеся достаточно расчлененные иерархически организованные 

когнитивно-личностные структуры должны позволить школьникам не только 

выделять конкретные личностные особенности, и свои в том числе, различать 

положительные и отрицательные личностные качества, но и осмысливать их в 

контексте взаимоотношений как со сверстниками, так и со взрослыми. 
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Начиная с рассмотрения общей характеристики поведения, учащиеся 

переходят к анализу отдельных его составляющих и осознанию собственных 

личностных особенностей; руководствуясь пониманием своеобразия, 

индивидуальности каждого человека подростки должны сформировать более 

осознанное представление о допустимых и недопустимых формах поведения, 

вербальных реакциях, более терпимом отношении к индивидуальным 

личностным проявлениям. Тем самым школьники выходят на абстрактно-

обобщенный уровень когнитивно-личностных репрезентаций. 

Наличие таких когнитивно-личностных структур у школьников 

подросткового возраста имеет очень важные следствия, т.к. создаст 

психологическую базу для формирования уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства – то, к чему так сензитивен подросток и чего он 

хотел бы достигнуть. 

Содержание программы коррекционной работы 

5 КРО класс 
Четве

рть 

Дата № урока Развиваемые психологические 

процессы 

Методики 

и задания 

I 2.09 Урок 1 Рефлексия собственных 

личностных качеств 

Развитие внимания 

(переключение) 

Говорящая надпись 

Называйте и считайте 

 9.09 Урок 2 Рефлексия собственных 

личностных 

Развитие мышления (синтез) 

Развитие мышления (анализ через 

синтез) 

Три слова 

Составьте слова 

 

 16.09 Урок 3 Рефлексия чувств 

Развитие пространственных 

представлений 

Какие мы разные 

Представьте куб 

 

 23.09 Урок 4 Рефлексия чувств 

Развитие мышления (гибкость, 

анализ через синтез) 

Замените цифры 

символами 

Отгадайте слова 

 30.09 Урок 5 Рефлексия личностных качеств 

Развитие внутреннего плана 

действия 

Развитие мышления 

(абстрагирование) 

Я узнаю себя 

Муха 

 

 7.10 Урок 6 Рефлексия личностных качеств 

Развитие внутреннего плана 

действия 

Развитие мышления (вербальный 

анализ) 

Говорим по-марсиан ски 

Объясните греческие 

слова 

 14.10 Урок 7 Рефлексия личностных качеств 

Развитие пространственных 

представлений 

Развитие мышления 

(установление закономерностей) 

Я - ромашка 

Необычные ножницы 

Найдите фигуры 

 

 21.10 Урок 8 Рефлексия личностных качеств 

Развитие пространственных 

Найдите фигуры 

Забавные омонимы 
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представлений 

Развитие мышления (гибкость) 

 

II 11.11 Урок 9 Рефлексия личностных качеств 

Развитие внимания (в условиях 

коллективной деятельности) 

Что я могу сказать о 

себе хорошее? 

Делаем вместе 

 18.11 Урок 10 Рефлексия личностных качеств 

Развитие мышления (гибкость, 

установление сходства, 

противоположности)) 

Способы применения 

предмета 

Выберите синонимы и 

антонимы 

 25.11 Урок 11 Развитие пространственных 

представлений 

Развитие вербального мышления 

Слово в зеркале 

Подберите синонимы 

 2.12 Урок 12 Развитие пространственных 

представлений 

Развитие умения 

дифференцировать чувства 

Подберите антонимы 

Отгадайте чувство 

 

 9.12 Урок 13 Рефлексия собственных чувств 

Развитие мышления 

(установление закономерностей) 

Что я чувствую? 

Найдите фигуры 

 

 16.12 Урок 14 Рефлексия собственных чувств 

Развитие мышления 

(установление сходства, 

противоположности, различия) 

Одинаковые?  

Противоположные? 

Разные? 

 23.12 Урок 15 Развитие пространственных 

представлений 

Развитие вербального мышления 

(выделение существенных 

признаков) 

Ошибки в изображениях 

Существенные и 

несущественные 

признаки 

 30.12 Урок 16 Развитие пространственных 

представлений 

Развитие умения различать 

эмоциональные состояния 

Ошибки в изображениях 

Такие разные лица 

III 13.01 Урок 17 Различать виды вербальных 

реакций 

Развитие внимания 

(устойчивость, гибкость) 

Существенные и 

несущественные 

признаки 

 

 20.01 Урок 18 Различать виды вербальных 

реакций 

Развитие вербального мышления 

Какие слова легче 

Стенографы 

 27.01 Урок 19 Развитие мышления 

(установление закономерностей) 

Развитие вербального мышления 

Найдите фигуры 

Понимание пословиц 

 

 3.02 Урок 20 Развитие мышления 

(установление закономерностей) 

Развитие умения различать виды 

поведения 

Найдите фигуры 

Какое бывает 

поведение? 

 10.02 Урок 21 Развитие пространственных 

представлений 

Познание своего поведения 

Вид комнаты сверху 

Понимание пословиц 

 

 17.02 Урок 22 Развитие пространственных 

представлений 

Развитие вербального мышления 

Понимание пословиц 

Я узнаю себя 
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 24.02 Урок 23 Развитие мышления 

(установление закономерностей, 

преобразование предложений без 

изменения смысла) 

Найдите фигуры 

Выразите разными 

словами 

 

 3.03 Урок 24 Развитие мышления 

(установление закономерностей) 

Развитие умения различать виды 

поведения 

Найдите фигуры 

Кто это? 

 

 10.03 Урок 25 Развитие внимания (устойчивость 

в условиях коллективной 

деятельности) 

Развитие вербального мышления 

Делаем вместе 

Какое это понятие? 

 17.03 Урок 26 Развитие внимания (устойчивость 

в условиях коллективной 

деятельности) 

Развитие умения различать 

разные формы поведения 

Делаем вместе 

Как попросить и 

отказать 

 24.03 Урок 27 Развитие пространственных 

представлений 

Развитие логического мышления 

(сравнение понятий) 

Найдите лишнюю 

фигуру 

Сравниваем понятия 

 

IV 7.04 Урок 28 Развитие пространственных 

представлений 

Развитие умения различать 

разные формы поведения 

Сравниваем понятия 

Вылепите фигуру 

 

 

 14.04 Урок 29 Развитие внутреннего плана 

действия 

Развитие логического мышления 

(установление отношений между 

понятиями) 

Муха 

Сравниваем понятия 

 

 21.04 Урок 30 Развитие внутреннего плана 

действия 

Развитие эмоциональной сферы 

Сравниваем понятия 

Как преодолеть плохое 

настроение? 

 28.04 Урок 31 Развитие мышления 

(установление закономерностей) 

Развитие логического мышления 

(установление отношений между 

понятиями) 

Найдите фигуры 

Сравниваем понятия 

 5.05 Урок 32 Развитие мышления 

Развитие умения различать виды 

поведения 

Сравниваем понятия 

Какое бывает 

поведение? 

 12.05 Урок 33 Развитие внимания 

(устойчивость) 

Развитие пространственных 

представлений 

Стенографы 

Дополните до куба 

 

 19.05 Урок 34 Развитие логического мышления 

(установление отношений между 

понятиями) 

Развитие умения различать виды 

поведения 

Сравниваем понятия 

Кто это? 

 

 26.05 Урок 35 Итоговое занятие 

 

Говорящая надпись 

Перекресток 
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Перечень учебно-методических средств обучения: 

1. Бумажные носители 

Локалова Н.П. Уроки психологического развития в средней школе 

(V-VI классы) 

Наглядно-дидактический материал  

Календарно-тематический план 

2. Электронные носители 

Практикумы и мультимедийные обучающие программы 

Игровые компьютерные программы 

Интернет-поддержка  

Мультимедийные приложения к урокам 

3. Оснащение   

Технические средства обучения: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Видеомагнитофон 

Аудио-центр 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Школа располагает спортивным залом, спортивными площадками, 

тренажерным залом, актовым залом, столовой, медицинским, 

стоматологическим кабинетами. 

Общий фонд библиотеки – 25888 единиц книжных изданий. В том 

числе: учебников – 15630, книжный фонд – 10258 экземпляров. 

На сегодняшний день в МБОУ «СОШ № 45 г. Белгорода» 

функционируют следующие кабинеты: 
Учебные кабинеты: 42 

1. Математики 4 

2. Химии 1 

3. Физики 2 

4. Начальных классов 12 

5. Английского языка 6 

6. Информатики 2 

7. Музыки, театра 1 

8. Труда, ИЗО 4 

9. Спортивный зал 1 

10. Русского языка  5 

11. Кабинеты заместителей директора 4 

12. Учительская 1 

13. Танцевальный класс 1 

14. Библиотека 1 

15. Читальный зал 1 

16. Медицинский кабинет, стоматологический кабинеты 3 

17. Столовая 1 

18. Актовый зал 1 

19. Раздевалки при физкультурном зале 2 
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20. Кабинет социально-психологической службы 2 

21. Кабинет заместителя директора по АХЧ 1 

22. Канцелярия 1 

23. Методический кабинет  1 

24. Тренажерный зал 1 

Развитие материально-технической базы представляет собой один из 

самых насущных и трудно решаемых вопросов, но в школе ежегодно 

совершенствуется материально-техническая база. 

Кабинеты эстетически оформлены, все они соответствуют санитарным 

правилам, нормам пожарной безопасности. 

В разные годы кабинеты школы становились призерами и 

победителями муниципальных конкурсов кабинетов. 

Результаты представлены в таблице. 
№ предмет год награда 

13 истории 2007 Диплом за организацию краеведческой 

работы 

47 математика 2008 Диплом 3 степени 

25 информатика 2010 победитель 

15 география 2010 Диплом 3 степени 

12 химия 2009 4 место 

логопед Кабинет 

логопеда 

2011-2012 лауреат 

психологи Кабинет 

психологии 

2011-2012 Диплом 3 степени 

Для медицинского обслуживания учащихся в школе имеется:  

 кабинет врача - 1; 

 процедурный;  

 1 стоматологический кабинет. 

А также: 

 в соответствии с современными требованиями оформлен «Зал боевой 

славы»; 

 общее количество ПК в школе – 115 шт. из них 9 ноутбуков; 

 общее количество компьютерных классов – 2; 

 44 учебных кабинета имеют АРМ (ПК + видеопроектор); 

 общее количество интерактивных досок – 9 шт.; 

 общее количество сканеров и принтеров – 24 принтера; 4 сканера, 7 

МФУ. 

 школа подключена к сети интернет; 

 укомплектованы 2 кабинета информатики; 

 создана электронная база библиотечного фонда школы; 

 оборудованы 2 лингафонных кабинета иностранного языка; 

 приобретены комплекты оборудования «кабинет биологии» и 

«кабинет географии», «кабинет химии». 
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2.2.3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования, обеспечивающего реализацию ФКГОС 2004 г. 

 

2.2.3.1. Целевой раздел 

2.2.3.1.1. Цели и планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивающего реализацию ФКГОС 2004г. 

Среднее (полное) общее образование – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

образовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных 

потребностей, творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, на основе профильной 

дифференциации обучения и реализации программ углублённого изучения 

предметов профильных дисциплин. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования являются: выстраивание образовательного 

пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание 

условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном вузе. 

На данной ступени обучения образовательная программа 

ориентирована также на достижение уровня допрофессиональной 

компетенции по выбранному профилю наибольшим количеством 

выпускников. Также программа призвана сформировать основные показатели 

глобального мышления и глобального сознания, развить различные формы 

интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, 

прогностические и проектировочные умения. Уровень обще культурной 

компетенции предполагает технологичность знаний. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа: 

Возраст - 16-18 лет; Ведущей деятельностью данного возраста является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем 

своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения 

реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут 

выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества 

выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 

 любовь и семья; 

 ценности и товарищество; 

 интересы и профессия; 
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 мораль и общественная позиция. 

Выделяется три периода в становлении юношеского возраста. Первый 

период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением 

условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов 

для достижения задуманных целей. Важнейшей спецификой юношеского 

возраста является его активная включенность в существующие проблемы 

современности. Поэтому единицей организации содержания образования в 

старшей школе стала «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации 

учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы). 

 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках 

индивидуальной  образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, 

личностного и гражданского самоопределения. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами 

деятельности: 

 Освоить стартовые формы университетского образования и 

связанные с этим способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными  и научными проблемами. 

Освоить экспериментальные и поисковые  формы  организации 

деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления о сфере своих 

профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть 

методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу полного общего образования: 
1. Реализовать образовательную программу старшей школы в 

организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования 

(лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги) (эту 

задачу решает в первую очередь преподаватель). 
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2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов 

самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета, 

системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний). Сформировать у учащихся методы и 

приемы по исследованию современных проблем и конструированию их 

эффективных решений (эту задачу решает в первую очередь научный 

руководитель). 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий (эту задачу решает в первую очередь 

социальный педагог). 

4. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 

которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

учащихся (наставник) (эту задачу решает в первую очередь наставник).  

 

Образ выпускника 3 ступени: 

 владеет основами интеллектуальной культуры, которые позволяют 

ему получить уровень знаний, дающий возможность свободного выбора 

области деятельности в соответствии со своими интересами и 

способностями; любит свою школу, уважает и соблюдает ее традиции; 

 владеет основами культуры жизненного самоопределения: способен 

сделать свой жизненный выбор и нести за него ответственность, социально 

активен, обладает социальной мобильностью (умеет оценить сложившуюся 

ситуацию, скорректировать свои действия, адаптироваться к новым 

условиям); 

 строит взаимоотношения с людьми на основе осознания ценности 

своей личности и самоуважения, признавая ценность и уважая другого 

человека; 

 обладает мировоззренческими и поведенческими навыками 

здорового образа жизни; организует свое жизненное пространство в 

соответствии с принципами здорового образа жизни; 

 обладает мировоззренческими и поведенческими навыками 

здорового образа жизни; организует свое жизненное пространство в 

соответствии с принципами здорового образа жизни; 

 признает ценности демократического общества (Родина, правовое 

государство, народовластие, семья, труд, гражданская ответственность) и 

следует им в своей жизни; 

 осознает себя частью природы, обладает основами экологического 

мышления и навыками экологически оправданного поведения, т.е. осознает 

свою ответственность перед будущими поколениями в процессе освоения и 

преобразования природы. 

Особенностью предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования является их 

двухуровневый характер. Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
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(утвержденный приказом Министерства образования России от 5 марта 2004 

г. №1089) определяет обязательный минимум содержания образования и 

требования к уровню подготовки выпускников на базовом и профильном 

уровне. Таким образом, в МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» на третьей 

ступени предметами федерального компонента, определяющими, 

специализацию профилей, являются: 
профиль предметы 

Социально-гуманитарный Обществознание, право 

Биолого-химический Биология, химия 

Физико-математический  Алгебра и начала математического анализа, 

физика 

Индустриально-технологический Алгебра и начала математического анализа, 

профессиональная подготовка 

 
В 11-х классах продолжается обучение на профильном уровне: 

Уровень готовности обучающихся к освоению программы среднего 

общего образования: 

 успешное овладение образовательной программой основной школы; 

 наличие устойчивой мотивации к продолжению образования; 

 наличие достаточного запаса знаний в избранной предметной 

области (готовность к профилированию), 

 овладение уровнем функциональной грамотности по всем 

предметам. 

На уровне среднего общего образования в МБОУ «СОШ №45 

г. Белгорода» функционируют профильные классы. 

Основаниями для выбора являются: профессиональные ориентации и 

жизненные планы учащихся; достижение учащимися уровня образованности, 

необходимого для успешного продолжения образования; успехи в 

творческой, социальной деятельности; состояние здоровья ученика. 

Процедура выбора представлена следующими шагами: 

 информация для учащихся и родителей о возможных вариантах 

выбора образовательных программ; 

 анализ творческих и социальных достижений учащихся; анализ 

состояния здоровья учащихся; 

 собеседование с учащимися и их родителями при зачислении в 10 

классы; 

 индивидуальные консультации для родителей и учащихся 

(рекомендации по возможностям выбора иного образовательного маршрута). 

Профильная группа Предметы 

Социально-гуманитарный Обществознание, право 

Физико-математический Физика, алгебра и начала математического 

анализа 

Химико-биологический Химия, биология  

Индустриально-технологический Алгебра и начала математического анализа, 

профессиональная подготовка 
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На завершающем уровне общего образования вводится система 

специализированной подготовки учащихся – профильное обучение, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности 

способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Зачисление в профильные классы проводится в июне – августе по 

заявлению учащегося, с согласия родителей (законных представителей), на 

основании Положения о приеме в профильные классы. 

В соответствии с запросами обучающихся, родителей, сложившимися 

традициями и имеющимися в МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» 

возможностями наиболее востребованными являются следующие профили: 

социально-гуманитарный, физико-математический, химико- биологический, 

индустриально-технологический. Продолжительность обучения  два года. 

Каждый обучающийся обеспечивается учебно-методическим 

комплексом, педагоги программами, методическими пособиями. 

Технологии, используемые на ступени среднего (полного) общего 

образования 

Технологии обучения в старшей школе тесно связаны с существенным 

расширением возможности выбора каждым школьником образовательных 

программ из предложенных ему (профильное обучение). При выборе 

образовательных технологий для старшей школы мы руководствуемся 

следующими обстоятельствами: 

 приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят 

дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс внутри одного 

класса без применения селективных средств; 

 чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают 

технологии развития самостоятельной познавательной деятельности. 

 преемственность в выборе технологий  для каждой из трех ступеней: 

 проектные, индивидуальные и групповые видов деятельности 

школьников; разные формы модульного или концентрированного обучения;  

 введение социальной практики и социального проектирования; 

 дифференциация учебной среды; 

 исследовательские методы в обучении; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио». 

Ожидаемый результат: 

Таким образом, ожидаемым результатом освоения выпускником МБОУ 

«СОШ №45 г. Белгорода» основной образовательной программы среднего 

общего образования являются следующие характеристики: 
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 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 знание элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

 создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 

 овладение навыками использования мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

 понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия 

с полученными результатами своей деятельности; 

 владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

 

2.2.3.2. Содержательный раздел 

 

2.2.3.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

включает в себя рабочие программы учебных предметов и курсов, 

разработанные на основе примерных программ (письмо Минобрнауки РФ от 

07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана») и авторских программ, входящих в 

состав УМК, используемых в образовательном процессе: 
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Авторская, примерная 

программы.  

Рабочая программа учителя Класс Кол-во 

часов 

Авторская (базовая) «Русский 

язык», 10-11 кл., авт. Гальцова 

Н.Г. «Просвещение», 2008 

Рабочие программы  по 

предмету «Русский язык» 

(профильный уровень) 

10-11 1 

Авторская (базовая), 

«Литература», 5-11 кл., авт. 

Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев 

В.А.,  М., «Русское слово», 2007 

Рабочие программы по 

предмету  «Литература» 

10-11 3 

Программы курса иностранного 

языка к УМК «Еnjoy English» для 

2-11 кл. общеобразовательных 

учреждений, авт. Кузовлев В.П.,  

Рабочие программы по 

предмету «Английский язык» 

10-11 3 

Авторская (базовая), «Алгебра и 

начала математического 

анализа»,10-11 классы, авт. 

Никольский С.М.  

Рабочие программы по 

предмету «Алгебра и начала 

математического анализа» 

(базовый уровень) 

 3 

Авторская (базовая) «Геометрия, 

10-11 классы», авт. Атанасян Л.С. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. М. «Просвещение», 

2009 сост. Бурмистрова Т.А 

Рабочие программы по 

предмету «Геометрия» 

10-11 2 

Авторская (базовая) Программа 

«Информатика и ИКТ, 5-11 

классы», авт. Семакин И.Г., Е.К. 

Хеннер.  

Рабочие программы по 

предмету «Информатика и 

ИКТ» (базовый уровень) 

10 1 

Авторская (базовая) Программа 

«Информатика и ИКТ, 10-11 

классы», авт.  Угринович А.Г. 

Рабочие программы по 

предмету «Информатика и 

ИКТ» (профильный уровень) 

11 1 

 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  «Обществознание», 

10-11 кл., профильный уровень, 

авт. Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Лазебникова А.Ю.    и др,  

 М.: «Просвещение», 2011  

Рабочие программы по 

предмету   «Обществознание» 

(базовый уровень) 

10-11  

 

2 

 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  «Обществознание», 

10-11 кл., профильный уровень, 

авт. Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Лазебникова А.Ю.    и др,  

 М.: «Просвещение», 2011  

Рабочие программы по 

предмету   «Обществознание» 

(профильный уровень) 

10-11 3 

 Программы 

общеобразовательных 

учреждений  «История. Россия и 

мир», 10-11  кл., авт. Загладин 

Н.В.,Козленко С.И., Загладина 

Х.Т. «Дрофа», 2009 

Рабочие программы по 

предмету «История»  

10-11 2 

Программы общеобразовательных  

учреждений «Право», 10-11 кл., 

авт. Певцова Е.А.. «Дрофа», 2008 

Рабочая программа по предмету   

«Право» 

10-11 2 
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 Программа «Экономика», 10-11 

классы (базовый уровень), авт. 

Липсиц И.П., сборник 

программно-методических 

материалов, М., «Вита-пресс, 

2008г. 

Рабочая программа по предмету   

«Экономика» 

10-11 1 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: География. 6-11 

классы/сост. Максаковский  В.П.. 

– М.:Дрофа, 2010 

Рабочие программы по 

предмету   «География» 

 

10-11 1 

Программа среднего полного 

общего образования по биологии, 

10-11 кл., авт. Пасечник В.В. 

М.:«Дрофа» 2010 

Рабочие программы по 

предмету   «Биология» 

10-11 1 

Авторская (базовая) программы 

для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 

Астрономия»,   7-11 кл., авт. 

Данюшенков В.С., Коршунова 

О.В. Москва, «Просвещение» 

2007 

Рабочие программы по 

предмету   «Физика» 

10-11 2 

Программы  для 

общеобразовательных   

учреждений «Химия» 8-11кл., 

Москва,  «Дрофа» 2007 Авт. 

Габриэлян О.С. 

Рабочие программы по 

предмету   «Химия» 

10-11 1 

Авторская (базовая) 

Программа курса, 10-11 кл., 

2009авт. Данилова И.В. М., 

«Владос» 

Рабочие  программы по 

предмету  «Мировая 

художественная культура» 

10-11 1 

1 

 Руководство по поурочному 

планированию, материала при 

организации изучения предмета 

«Православная культура», 5- 11 

классы, У., «ИНФОФОНД», 2007 

Авт. Рыжова Т.В. 

Рабочие программы по 

предмету   «Православная 

культура» 

10-11 1 

Комплексная программа 

физического воспитания, 1-11 кл., 

авт. Лях В.И., Зданевич А.А., М., 

«Просвещение», 2007 

Рабочие программы по 

предмету   «Физическая 

культура» 

10-11 3 

 Авторская (базовая) , программа 

общеобразовательных 

учреждений  ОБЖ, 1-11 кл., авт. 

Смирнов А.Т.,  М., 

«Просвещение», 2011 

Рабочие программы по 

предмету   «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

10-11 1 

Перечень рабочих  программ  по элективным курсам 

Русский язык 10 класс 

И.Н. Кривенцова 

Издательство «Учитель» серия 

«Профильное образование» 

 

Программа элективного курса 

по русскому языку 

10 1 

1 
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Русский язык 11 класс 

С.И. Львова «Словообразование - 

занимательно о серьёзном: 

практические задания для 

учащихся 8-11 классов» 

Мнемозина 2009 г. 

Программа элективного курса 

по русскому языку 

11 1 

Биология – 10 класс 

Д.К. Обухов В.Н. Кириленкова 

Программа элективного курса 

по биологии 

10 1 

Химия - 10 класс 

Добудько В.И. Рыбцова Г.Н. 

Программа элективного курса 

по химии  

10 1 

Химия 11 класс 

Л.В. Колчанова БелРИПКППС 

Программа элективного курса  

по химии  

11 1 

1 

Обществознание - 10,11 Мир - 

общество - человек. А.П. Логунов  

О.И.Волошина Дрофа, 2007 г. 

Программа  элективного курса 

по обществознанию 

10, 

11 

 

Биология -11 Ю.В. Филичева Программа 

элективного курса по биологии 

11  

Физика 10,11 класс. 

 В.А. Коровин, В.А. Орлов, Ю.А. 

Сауров  Москва Вентана-граф 

2008 год 

Программа 

элективного курса по физике  

10, 

11 

 

История 10 класс 

Берлякова Н.П. Фирсова Е.Б. 

Русское слово, 2008 г. 

Программа элективного курса 

по истории  

10, 

11 

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс 

А.Г. Мордкович 

Сборник заданий для подготовки 

и проведения письменного 

экзамена за курс средней школы, 

Москва, «Мнемозина», 2011 г. 

Программа элективного курса 

па математике 

утверждена БелРИПКППС, 

автор З.П.Бабошкина 

10 

 

 

Алгебра и начала 

математического анализа.11 класс 

А.Г. Мордкович 

Сборник заданий для подготовки 

и проведения письменного 

экзамена за курс средней школы, 

Москва, «Мнемозина», 2011 г. 

Программа  элективного курса 

по математике утверждена 

БелРИПКППС, автор 

М.Я.Саман 

11 

 

 

Примечание: набор программ определяется ежегодно в зависимости от 

изменений вносимых в БУП, рассматривается и утверждается на 

педагогическом совете школы.  

 

2.2.3.3. Организационный раздел 

 

2.2.3.3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода» определяет перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение 

по годам обучения, фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования уровня среднего общего образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В рамках индивидуального учебного плана для изучения на 

профильном уровне, обучающиеся выбрали следующие предметы: 

10 класс: 

Обществознание и право - 5 обучающихся; 

Химию, биологию - 7 обучающихся;  

Алгебру и начала математического анализа - 42 обучающихся; 

Физику - 15 обучающихся. 

11 класс: 

Обществознание и право - 18 обучающихся; 

Химию, биологию - 6 обучающихся;  

Алгебру и начала математического анализа - 25 обучающихся; 

Физику - 8 обучающихся. 

 
классы предметы 

10а Обществознание, право 

Алгебра и начала математического анализа, физика 

10б  Биология, химия 

Алгебра и начала математического анализа, технология 

 

В 10 «Б» и 11 «Б»  классах учебный предмет «Технология» изучается 

на профильном уровне. За счет компонента ОУ вводится дополнительно  2 

часа для обеспечения реализации программ профессиональной подготовки в 

полном объеме. 

В 11 «А» и 11 «Б» классах с целью обеспечения преемственности и 

непрерывности в реализации программ общетехнологической и специальной 

технологической подготовки (профессиональная подготовка по 

специальности «Водитель категории «В») на изучение предмета 

«Технология» отводится 3 часа. 

Перечень элективных курсов для  обучающихся 10, 11-х классов 

Элективные курсы и предметы, включенные в учебный план за счет 

часов компонента ОУ, позволяют поддержать изучение основных 

профильных предметов на заданном уровне и служат для внутрипрофильной 

специализации обучения,  для построения индивидуальных образовательных 

траекторий, дают возможность качественно подготовить выпускников  к 

сдаче единого государственного экзамена. 

классы предметы 

11а Обществознание, право 

 Биология, химия 

11б  Алгебра и начала математического анализа, физика 

Алгебра и начала математического анализа, технология 
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На основании изучения образовательных запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей за счет компонента ОУ в 10 и 11 классах 

вводятся следующие элективные курсы: 
10 класс 

№ п/п Название элективного курса Количество 

часов в 

неделю 

учитель 

10-а класс  

1.  «Человек-общество-мир»» 1 час Саленко А.С. 

2.  «История русской культуры» 1 час Рязанцева Т.Ю. 

3.  «Тригонометрия» 1 час Щербакова Е.А. 

4.  «Практика решения физических задач» 1 час Оломская С.В. 

5.  «Деловая речь. Деловое письмо» 1 час Суслова М.В. 

10-б класс  

1.  «Клетки и ткани» 1 час Сошенко А.С. 

2.  «Решение задач» (химия) 1 час Мишина Л.А. 

3.  «Тригонометрия» 1 час Бабошкина З.П. 

4.  «Деловая речь. Деловое письмо» 1 час Суслова М.В. 

11 класс 

№ п/п Название элективного курса Количество 

часов в 

неделю 

учитель 

11-а класс 

1.  «Человек-общество-мир»» 1 час Саленко А.С. 

2.  «История русской культуры»» 1 час Борщева И.Н. 

3.  «Генетика человека» 1 час Сошенко О.Ф. 

4.  «Решение задач»  (Химия) 1 час Мишина Л.А. 

5.  «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 час  Шиповская Л.М. 

11-б класс 

1.  «Решение задач повышенной сложности» 1 час Бабошкина З.П. 

2.  «Решение задач повышенной сложности» 1 час Щербакова Е.А. 

3.  «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 час Косилова Н.И. 

4.  «Практика решения физических задач» 1 час Оломская С.В. 

 

Учебный план для физико-математического профиля 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

Естествознание 3 3 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

     Профильные учебные  предметы 
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Математика 6 6 

Физика 5 5 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

8 

ИТОГО 37 37 

 

Учебный план для химико-биологического профиля 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)
٭ 
 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Биология 3 3 

Химия  3 3 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

12 

ИТОГО 37 37 

 

Учебный план для социально-гуманитарного профиля 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Экономика 1 0 

Естествознание 3 3 

 Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Право 2 2 

Обществознание 3 3 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 
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III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
7 

ИТОГО 37 37 

 

Учебный план для индустриально-технологического профиля 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)
 
 2 2 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

Естествознание 3 3 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Физика
 

5 5 

Технология (включая электротехнику и 

радиоэлектронику)*
 

4 4 

II. Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

(8) 

 

ИТОГО 37 37 

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование 

учащихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, 

способностей. Образовательная программа на этой ступени ориентирована на 

достижение уровня до профессиональной компетенции по выбранному 

профилю. Вся система образования учащихся старших классов направлена на 

развитие потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, 

воспитание системы нравственных качеств, коммуникативности, 

организаторских способностей. Содержание образовательной программы 

реализуется через следующие предметные области: «Филология», 

«Математика», «Естествознание», «Обществознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Образовательная 

область/предмет  

Целевое назначение 

Образовательная область «Филология» 

Русский язык  базовый уровень 
- воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 
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культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений 

и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

профильный уровень  

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом 

их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной 

сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Литература 

 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 
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- освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует 

решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении 

родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы 

произведений русской и родной литературы, выявлять их сходство и 

национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

совершенствование речевой деятельности учащихся на русском 

языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами.  

Иностранный язык 

(Английский язык) 

 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
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иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Образовательная область «Математика»  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Геометрия. 

 

Базовый уровень  

- формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Профильный уровень 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Информатика и 

ИКТ 

 

Базовый уровень  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, 

роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), 

в том числе при изучении других школьных дисциплин; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

Профильный уровень  

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; 

средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы и программы на 

формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 

создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их 

для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления; 

- воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда, используемые другими людьми; установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и 

этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда.  

Образовательная область «Обществознание»  

История 

 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 
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- формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Обществознание 

 

Базовый уровень  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Профильный уровень  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной 

культуры, социального мышления, познавательного интереса к 

изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, 

гражданственности, социальной ответственности; приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 
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получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

  - формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; в 

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

География 

 

- освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации.  

Образовательная область «Естествознание»  

Биология 

 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой 



272 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

Химия  

 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-

научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде.  

Физика 

 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике 

с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
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собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

Образовательная область «Технология»  

Технология 

 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, 

научной организации производства и труда, методах творческой 

деятельности, снижении негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

- овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного 

воображения, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса 

в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к 

деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам 

труда; формирование представления о технологии как части 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии;  

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров 

и услуг и готовности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования.  

Образовательная область «Искусство»  

Мировая 

художественная 

культура 

 

Содержание программы направлено на: формирование устойчивого 

интереса и знаний отечественной и мировой художественной 

культуры; знания и понимания культурных доминант различных 

исторических эпох и стилей, по которым можно определить время 

создания шедевров в различных видах искусства, национальных 

школ; на развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; 

ассоциативно-образного мышления; творческих способностей; 

адекватного восприятия и критической оценки произведений 

искусства; толерантного отношения к культурным традициям и 

поведенческой мотивации различных народов. Изучение мировой 

художественной культуры предполагает приобретение необходимых 

навыков для осознанного формирования собственной культурной 

среды и непрерывного расширения кругозора. 

Образовательная область «Физическая культура»  

Физическая 

культура 

 

- развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение индивидуального 

опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, 
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2.2.3.3.2. Условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Кадровые условия реализации программы 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего учителей 67 66 64 

Мужчин 4 6 7 

Женщин 63 60 57 

 Возраст 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

До 25 лет 5 3 3 

25-40 лет 15 16 15 

40-55 лет 42 41 40 

55 и выше 5 6 6 

 Образовательный ценз 

Образование 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Высшее 60 (90%) 63 (95%) 59 (92%) 

Средне-специальное 7 (10%) 3 (5%) 5 (8%) 

Нет педагогического образования - - - 

 Квалификация 

категория/разряд 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

высшая (14 разряд) 36 (54%) 40 (61%) 47 (57%) 

первая (13 разряд) 10 (15%) 11(17%) 17(21%) 

вторая (12 разряд) 9 (13%) 9 (14%) 9 (11%) 

Без категорий 12 (18%) 6 (8%) 6 (7%) 

 Звания и награды 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

«заслуженный учитель РФ» 1 1 1 

их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим.  
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«отличник народного просвещения» 3 3 3 

«почетный работник общего образования» 10 13 13 

Почетная Грамота МО РФ 2 3 4 

Орден «Знак почета» - - - 

«Патриот России» 1 2 2 

 Стаж работы 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

до 2-х лет 2 (2,6%) 1 (1,5%) 4 (6%) 

от 2 до 5 лет 4 (5,7%) 3 (4,5%) 2 (4%) 

от 5 до 10 лет 4 (5,7%) 3 (4,5%) 3 (5%) 

от 10 до 20 лет 22 (31%) 18 (27%) 14 (22%) 

свыше 20 лет 35 (55%) 41 (62,5%) 41 (63%) 

Краткая характеристика кадрового состава 

Анализ состава педагогических кадров позволяет сказать, что в школе 

работает опытный коллектив, имеющий большой творческий потенциал, 

использующий новые эффективные технологии. Уровень квалификации 

педагогического состава остается по-прежнему высоким, наметилась 

тенденция увеличения количества педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию. Это объясняется, прежде всего, высокими 

качественными показателями учителей, чьи ученики занимают призовые 

места в предметных конкурсах, а также, чьи выпускники в 2013 году 

показали высокий балл на ЕГЭ. Профессиональное мастерство и творчество 

учителей является хорошей базой для успешной работы школы. Средний 

стаж работы составляет 26 лет. По сравнению с прежним отчетным годом 

кадровый состав пополнился молодыми специалистами. Поэтому одной из 

задач школы является привлечение специалистов с хорошей 

профессиональной подготовкой, а также целенаправленная методическая 

работа с молодыми специалистами, учитывающая традиции школы. Для 

начинающих педагогов создан благоприятный микроклимат, создана школа 

молодого учителя, каждый молодой специалист имеет наставника. 

Методическая служба (педагогический совет, Методический совет, 

кафедры) школы создает условия для творческой работы, раскрытия 

профессиональных способностей и возможностей педагогов, позволяет 

самосовершенствоваться в профессиональном плане. 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что в МБОУ 

«СОШ № 45 г. Белгорода» работают опытные, высококвалифицированные 

специалисты. В текущем учебном году 1 педагог награждён значком 

«Почётный работник», 1 – Почетной Грамотой МО РФ.  

Организация курсовой подготовки педагогических работников 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

План курсовой подготовки 26 26 19 25 

Выполнение плана 100% 100% 100% 100% 

Внеплановая подготовка 3   49  

72 часовые 

Материально-технические условия реализации  образовательной 

программы обеспечивают: 
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 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения образовательной программы; 

 соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса, санитарно-бытовых условий, социально-бытовых условий 

(соответствие вышеперечисленным условиям определяется имеющимися 

актами соответствующих органов).  

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной  включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений, которые 

являются объектами регламентирования.  

В качестве регламентов выступают Перечни учебного оборудования 

начальной школы (Письмо департамента государственной политики в сфере 

образования «О Перечне учебного и компьютерного  оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; 

Требования к оснащению учебных и административных помещений 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 

начального общего образования). 

Целью финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

образования является укрепление материально-технической базы для 

качественной реализации образовательных и воспитательных задач. 

Основными направлениями данной работы являлись: 

 Создание безопасных условий для всех участников образовательного 

процесса 

 Выполнение программы энергосбережения 

 Эстетизация учебных кабинетов  

 Информатизация процесса обучения 

Укрепление материальной базы школы всегда было делом 

первостепенной важности. Для обеспечения учебного процесса имелась 

следующая материально-техническая база: 

Наименование кол-во состояние 

оптим. допуст. критич. 

Учебные кабинеты 42 42   

Компьютерные классы 4 4   

Мастерские 3 3   

Автокласс -    

Спортивные залы 2 2   

Зал ритмики 1 1   

Актовый зал 1    

Малый актовый зал -    

Капитальные гаражи     

Автомобили -    

Автобус -    

Медицинский кабинет 2 2   

Стоматологический кабинет 1 1   

Столовая на 188 мест 1 1   

Медицинский восстановительный центр -    
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Кабинеты изобразительного искусства 1 1   

Библиотека, читальный зал, книгохранилище 1 1   

Книжный фонд Общий фонд библиотеки 25888 

единиц книжных изданий. В том числе: 

учебников - 15630, книжный фонд - 10258 

экземпляров 

 1   

Краткая характеристика: 

Развитие материально-технической базы представляет собой один из 

самых насущных и трудно решаемых вопросов, но в школе ежегодно 

совершенствуется материально-техническая база. 

Учебный кабинет – одно из важнейших звеньев учебного процесса, это 

показал ежегодный конкурс кабинетов. 60% кабинетов имеют методическое 

обеспечение, большая часть которых создана руками учителей. Кабинеты 

эстетически оформлены, все они соответствуют санитарным правилам, 

нормам пожарной безопасности. 

В разные годы кабинеты школы становились призерами и 

победителями муниципальных конкурсов кабинетов. Результаты 

представлены в таблице. 

№ предмет год награда 

13 истории 2007 Диплом за организацию краеведческой 

работы 

47 математика 2008 Диплом 3 степени 

25 информатика 2010 победитель 

15 география 2010 Диплом 3 степени 

12 химия 2009 4 место 

логопед Кабинет 

логопеда 

2011-2012 лауреат 

психологи Кабинет 

психологии 

2011-2012 Диплом 3 степени 

Для медицинского обслуживания учащихся в школе имеется:  

 кабинет врача -1; 

 процедурный  

 1 стоматологический кабинет. 

 в соответствии с современными требованиями оформлен «Зал боевой 

славы»; 

 общее количество ПК в школе – 115 шт. из них 9 ноутбуков ; 

 общее количество компьютерных классов – 2; 

 44 учебных кабинета имеют АРМ (ПК + видеопроектор); 

 общее количество интерактивных досок – 9 шт.; 

 общее количество сканеров и принтеров – 24 принтера; 4 сканера, 7 

МФУ. 

 школа подключена к сети интернет; 

 укомплектованы 2 кабинета информатики; 

 создана электронная база библиотечного фонда школы; 

 оборудованы 2 лингафонных кабинета иностранного языка; 
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 приобретены комплекты оборудования «кабинет биологии» и 

«кабинет географии», «кабинет химии». 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательной программы; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе дистанционное  посредством сети Интернет;  

 использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с  органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Медико-социальные условия соответствуют целям и содержанию 

образовательной деятельности, нормам СанПиН, требованиям охраны труда 

и техники безопасности. 

 
Специалисты социально-психологической службы 

Персонал Всего категория 

Высшая 

 

Первая 

 

Вторая Без 

категории 

Педагог - психолог 2 1 1 - - 

Учитель - логопед 1 - 1 - - 

Социальный педагог 1 1 - -  

 

Медицинские работники 

Персонал Выделено 

ставок по 

штату 

Занято Штатная 

единица или 

совместитель 

Возраст 

работника, его 

категория 

Врач - - Работник 

поликлиники. 

30 

Фельдшер - - Работник 

поликлиники. 

55 

Медсестра - - - - 
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Финансовое обеспечение реализации программы обеспечивает 

школе возможность исполнения требований Стандарта; отражает структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации образовательной программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимо с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся), использование информационных 

ресурсов сети Интернет для методической работы учителей, в 

образовательной деятельности на уроке, в процессе самоподготовки 

учащихся;  

 обеспечение прозрачности образовательного процесса для родителей 

и общества, размещение информации о результатах деятельности 

учреждения в виде публичного отчета на сайте учреждения; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

 

2.2.4. Система оценивания результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ ступеней обучения, реализующих 

ФКГОС 2004 года 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Ведущими формами контроля и учета достижений обучающихся в 

процессе реализации образовательной программы школы помимо 

традиционных форм, предусмотренных учебными программами, являются: 

 регулярное срезовое тестирование;  

 подведение  итогов  школьного, муниципального, регионального 

туров предметных олимпиад, участие во втором, заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников   и городских конкурсах научных и 

творческих работ обучающихся;  

 подведение итогов участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях;  

 подведение итогов участия обучающихся в учебных, творческих 

конкурсах; проектах, конференциях исследовательских работ;  

 выставки творческих работ обучающихся и др. видах деятельности, 

регламентированных локальными актами.  

Учет достижений обучающихся осуществляется классными 

руководителями, заместителями директора школы  по учебно-
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воспитательной. Результаты личностных достижений обучающихся 

регулярно обсуждаются на классных собраниях, заседаниях Педагогического 

Совета, доводятся до сведения родителей на родительских собраниях. 

Презентация личностных достижений обучающихся проводится в период 

проведения предметных недель, на традиционных мероприятиях и 

праздниках: в День Знаний, во время проведения Праздника последнего 

Звонка, на школьной ученической конференции.  

Педагогический Совет школы на основании данных о достигнутых 

обучающимися успехах в различных областях принимает решения о формах 

поощрения обучающихся.  

Требования к аттестации учащихся 

Система текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

строится на основе локальных актов (Положение о видах аттестации 

обучающегося и системе оценивания, Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации и перевода обучающихся), нормативно - 

правовых документов Министерства образования и науки РФ, Устава школы, 

требований обязательного минимума содержания образования, 

образовательных стандартов и характеристик результативности 

образовательного процесса, предусмотренных учебными программами. 

Текущая аттестация – это непосредственное оценивание знаний 

учащихся по ходу освоения учебной программы по предмету, то есть 

поурочное оценивание. 

Текущая аттестация определяется: 

 технологией постановки целей проведения урока; 

 технологией отбора содержания учебного материала; 

 системой оценивания знаний обучающихся при проведении текущей 

аттестации. 

Рубежная аттестация – это оценивание результатов учебной 

деятельности учащихся по освоению темы, раздела программы. 

Формы текущей и рубежной  аттестации определяет учитель с учетом 

контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. 

Формами текущей аттестации являются устные опросы, письменные 

контрольные работы, практические работы, зачёты, тесты, оцениваемые в 

баллах единой пятибалльной системы учета знаний и умений учащихся (2-4, 

5-11 классы). Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного 

года и 2-х классов в течение 1-ой, 2-ой четвертей осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок. 

Периодическая аттестация – оценивание успешности выполнения 

учащимися учебного лана за определенный период. В МБОУ «СОШ №45 г. 

Белгорода» периодическая аттестация во 2 классах (с 3 четверти), 3-9-х 

классах осуществляется по четвертям в 10-11-х классах по полугодиям. 

Периодическая (четвертная, полугодовая) аттестация складывается из: 

 результатов работ рубежного контроля; 
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 результатов практических, лабораторных работ; 

 результатов обязательных работ текущего контроля; 

 результатов текущей аттестации. 

По результатам периодической (четвертной, полугодовой) аттестации  

выставляется годовая оценка. 

Задача годовой аттестации – определение успешности выполнения 

годового учебного плана и образовательных программ. 

Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана, 

ежегодно определяемым педагогическим советом школы и является 

основанием для перевода в следующий класс.  

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация представляет  собой определение уровня 

знаний обучающихся в форме, ежегодно определяемой педагогическим 

советом школы, по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана, 

ежегодно определяемым педагогическим советом школы: 

 в 5- 8-х классах – два обязательных предмета; 

 в 10-х классах – три предмета (2 обязательных и 1 по выбору 

обучающихся). 

Учебные предметы, форма, сроки сдачи, продолжительность 

проведения принимаются решением педагогического совета школы не 

позднее 1 апреля текущего учебного года, и доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса приказом директора школы. 

 

Раздел III. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода» на 

уровне основного общего и среднего общего образования 
 

3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего и среднего общего образования содержит теоретические 

положения и методические рекомендации по организации целостного 

пространства воспитания и развития учащегося основной и средней школы. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей. В настоящее время 

образованию отводится ключевая роль в воспитании и социализации 

подрастающего поколения. 

Социальные и моральные вызовы школьному образованию: 

 Морально-нравственная дезинтеграция общества; 

 Низкий уровень доверия и социальной солидарности; 

 Недостаток гражданского, патриотического самосознания и 

конструктивного общественного поведения; 
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 Рост национализма, ксенофобии, усиление  центробежных 

социальных тенденций; 

 Усиление миграционных процессов в обществе; 

 Снижение физического, социального и психического здоровья 

населения. 

Именно поэтому национальным приоритетом, важнейшей 

национальной задачей является преумножение многонационального народа 

Российской Федерации в численности, повышение качества его жизни, труда 

и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской 

солидарности, развитие национальной культуры. Решение этой задачи 

способно обеспечить устойчивое и успешное развитие России. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В основе целостного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  школьников лежат базовые национальные ценности: 

 патриотизм 

 социальная солидарность 

 гражданственность 

 семья 

 труд и творчество 

 наука 

 традиционные российские религии 

 искусство и литература 

 природа 

 человечество 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

в сфере искусства, отдыха, под воздействием средств массовой информации 

и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко воспитание и 

социализация личности происходит в сфере общего образования, где 

развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. Категория 

«уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

для воспитания обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни можно рассматривать 

как педагогически целесообразную форму приведения в соответствие 

разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней 

(урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно-полезной) 

деятельности обучаемого с моральными нормами, нравственными 

установками, национальными духовными традициям.  
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Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ 

№45 г. Белгорода» на уровне основного общего и среднего общего 

образования учащихся  разработана в соответствии с требованиями Закона 

РФ «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Государственной программы « 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы», с учетом опыта реализации воспитательной работы в МБОУ «СОШ 

№45 г. Белгорода». Программа воспитания и социализации обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется МБОУ «СОШ №45 г. Белгорода» в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации: ГУ МЧС России по Белгородской области и г. 

Белгороду, ОДН и ЗП, ОМ-1, органами соцзащиты, Белгородской 

государственной филармонией, Белгородским драматическим театром им. 

Щепкина, Белгородским театром кукол, БДДТ, кинотеатрами, музеями г. 

Белгорода, ВУЗами, ССУЗами, учреждениями дополнительного образования: 

музыкальной школой № 1, ДЮСШ № 2, 4, 6; СДЮСШОР №1,2,8; 

Областным Центром детского и юношеского туризма и др. Программа 

воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры  здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

школы 
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования в школе формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

Исходя из опыта, традиций школы,  разработчики программы пришли к 

выводу о том, что именно уклад школьной жизни, ее дух, образ жизни 

учебного заведения оказывают мощное и постоянное воспитательное 

воздействие на обучающихся. Необходимо создать такой уклад школьной 

жизни, который формирует социально активную, духовно здоровую, 

творческую личность.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
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свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской  Федерации. 

Практика убедила нас в том, что в образе и жизни школы, духе, стиле 

взаимодействия должна находиться культура – совокупность всего того, что 

делает человека человеком. Ее высшее предназначение: созидать, творить 

человека, его духовный мир, его духовное здоровье. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) - способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
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 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области семейной культуры 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как 

любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

В области социальной культуры 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей 

в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

Конечным результатом деятельности является выпускник школы. 

Образ выпускника основной школы: 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека. 

Образ выпускника средней школы: 

 Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 Осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе отечества; 

 Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для 
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человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни; 

 Владеющий основами научных методов познания окружающего 

мира, мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность; 

 Готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять 

исследовательскую проектную и информационную деятельность; 

 Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, 

обществом, государством, Отечеством, человечеством; 

 Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни; 

 Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, ее 

нравственные основы. 
 

3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (организация межпоколенческого 

взаимодействия, краеведческой деятельности, профориентационной работы, 

туристско-экскурсионной деятельности, работы школьного зала боевой 

славы, экологического всеобуча); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности 

(организация повышения правовой грамотности обучающихся, создание 

условий деятельности органов ученического самоуправления, обеспечение 

физической, информационной и психологической безопасности 

обучающихся); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(организация нравственного просвещения, приобщения к культурам народов 

Российской Федерации, формирования культуры толерантности, 

формирования активной жизненной позиции обучающихся); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (организация профилактики вредных привычек и 

различных форм асоциального поведения, развитие здорового образа жизни 

и социального здоровья обучающихся, условий для занятий физической 

культурой и спортом); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(организация знакомства со спецификой различных профессий, повышения 
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мотивации к обучению, дополнительного образования детей в контексте 

внеурочной деятельности); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание (организация 

деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов, 

развитие эстетического воспитания, создание условий для посещения музеев, 

выставок и др.); 

 воспитание интеллектуальной культуры (организация развития 

техносферы в образовательном учреждении, повышения мотивации к 

научным исследованиям, выявления поддержки и развития творческих 

способностей обучающихся); 

 воспитание социокультурного и медиакультурного поведения 

(организация  предупреждения социальной агрессии и противоправной 

деятельности, интернационального воспитания, профилактики экстремизма, 

радикализма, нигилизма, ксенофобии и др.); 

 воспитание коммуникативной культуры (организация повышения 

уровня межкультурной коммуникации, риторической компетентности 

обучающихся; создание условий для безопасной коммуникации, для развития 

школьных средств массовой информации); 

 воспитание экологической культуры (организация повышения 

уровня экологической культуры обучающихся, создание условий для 

развития школьных живых уголков, биологических и экологических 

лабораторий, для формирования благоприятной и безопасной среды 

обитания). 

 

3.4. Содержание воспитания и социализации обучающихся, виды 

деятельности и формы занятий 

3.4.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Задачи: 

 общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и 

навыков по военно-прикладной подготовке, морально-психологических 

качеств, необходимых личности при профессиональной деятельности в 

процессе военной и других видах государственной службы, воспитание 

личности ответственной и дисциплинированной, готовой активно проявить 

свои качества, стремящейся верно служить Отечеству; 
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 формирование и развитие у обучающихся чувства патриотизма, 

верности гражданскому и профессиональному долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Содержание деятельности 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Белгорода и 

Белгородской области, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, в том числе и героями Великой 

Отечественной войны – учителями-ветеранами, ветеранами педагогического 

труда гимназии с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России пополняя и посещая выставочный зал школы «Из 

бабушкиного сундучка»,  зал боевой славы, музеи города Белгорода (в 

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

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий в музеи города, области, 

путешествий по родному краю и местам великих сражений, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 
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экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых для 

жителей микрорайона гимназии, в социально-значимых акциях 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Радость людям», 

«Военные реликвии моей семьи – история моей родины», миссии волонтеров 

в дома ветеранов войны и труда). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками  школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма, изучают историю школы. 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

                                                                      Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

10-11 классы 
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ы
, 
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и
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у
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Единый классный час « Кадеты Родине верны, мы постоим за честь страны!» 

Единый классный час « Служить России суждено тебе и мне!» 

Единый классный час « Школа - твой дом, и ты в нем – хозяин!» 

Из истории 

школы. Диалог 

размышление 

«Какая она, наша 

школа?».  

День знакомства с 

традициями 

школы. Деловая 

игра «Наше дело 

правое» 

Из истории 

школы.   Встречи 

с бывшими 

старшими 

вожатыми. 

Классный час 

«Чего мы хотим 

и что с нами 

будет». Деловая 

игра «Модель 

ученика 6 

класса» 

Из истории 

школы. Встречи: 

«Они учились и 

работают в нашей 

школе». 

Особенности и 

традиции школы. 

Встречи с 

ветеранами 

педагогического 

труда. Сбор 

материалов «Ими 

гордится школа». 

Презентация 

«Гербы 

Белгородчины. 

Значение 

геральдических 

изображений». 

 Диспут «Я – 

гражданин 

России» (права и 

обязанности 

несовершеннолет

них) 

Встречи с 

учителями, 

работавшими в 

школе. «Одной мы 

связаны судьбой», 

«Разговор по 

душам» - с 

выпускниками-

учителями, 

работающими в 

школе. 

Свобода. 

Существуют ли 

правила свободной 

жизни. Границы 

свободы 

Защита Родины - 

почетная 

обязанность. Права 

и обязанности 

военнослужащего. 

Право и 

обязанность на 

защиту своей 

страны. Проблемы 

российской армии. 

Защита Родины - 

почетная 

обязанность. 

Права и 

обязанности 

военнослужащего

. Право и 

обязанность на 

защиту своей 

страны. 

Проблемы 

российской 

армии. 

 

 

 

Встречи с 

ветеранами 

педагогического 

труда. Сбор 

материалов «Ими 

гордится школа». 
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Устный журнал 

«Символы моей 

страны 

(формирование 

государственной 

символики: герб, 

гимн и флаг РФ). 

Символы моего 

города. 

«Конституция 

как главный 

закон 

государства" 

День флага 

Белгородской 

области. 

Отношение к 

символам своей 

страны, 

государственный 

ритуал. «От 

первых стягов 

земли русской до 

знамени Победы» 

- музейный урок. 

 

Сущность понятия 

гражданина. Права 

и обязанности 

гражданина. Право 

на образование и 

труд. Право и 

обязанность на 

защиту своей 

страны 

Что такое «закон». 

Что такое 

«общественный 

порядок».  

Тест «Я гражданин 

России» (правовой 

статус гражданина 

России) 

Права и 

обязанности 

гражданина. 

Право на 

образование и 

труд. 

Клятва кадета. Изучение Устава 

Почетного 

караула и клятвы 

караульного. 

Занятие по 

строевой 

подготовке. 

Литературная 

гостиная 

«Поступки 

настоящего 

солдата». 

Парламентский час  « Я-гражданин 

России!» 

 Клятва кадета. Занятия по строевой подготовке.  Отработка строевого и церемониального шага. Отработка ритуалов 

смены  часовых. Изучение Устава Почетного караула и клятвы караульного. 

Рассуждение на 

тему: 

«Взаимосвязь 

нравственных 

позиций 

общества: «Я 

хочу!», «Я могу!», 

«Я должен!». 

Час 

рассуждения: 

«Незнание 

законов не 

освобождает от 

ответственности

», справедливо 

ли это, по-

вашему мнению? 

Подросток и 

закон. 

Юридические 

границы 

подросткового 

возраста. Как вы 

понимаете 

выражение «риск 

– благородное 

дело».  

Всеобщая 

декларация прав 

человека: 

Общечеловечески

е правовые 

документы; Идеал 

современного 

права; Права 

человека – мера 

его свободы.  

Беседа на тему: «Человек и 

человечность: Мораль и гуманизм; 

Моральные нормы и поступки людей». 
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Права на службе человека Рассуждение на 

тему: «В 14 лет 

подросток уже 

отвечает по 

закону…» 

Диагностическая 

беседа «Как я 

представляю свои 

права и 

обязанности 

гражданина» 

Деловая игра 

«Создаем 

Конституцию 

класса». 

Ролевая игра 

«Воспользуйся 

своим правом» (6 

пунктов: 3- 

искренних, 3 - 

фальшивых). 

Диалог-

размышление 

«Зачем 

гражданину его 

права» 

Диагностическая 

беседа «Что такое 

свобода?» 

Деловая игра 

«Манифест 

свободного 

человека» 

(Разработка правил 

«Как пользоваться 

свободой». 

Ролевая игра 

«Трудный выбор». 

Диалог-

размышление 

«Зачем человеку 

дана свобода?» 

Диалог-

размышление 

«Нужна ли 

профессиональная 

армия». 

Диалог 

размышление 

«Готов ли я стать 

военным». 

Конкурс-испытание 

«Солдатские 

будни». 

Всеобщая 

декларация прав 

человека: 

Общечеловеческ

ие правовые 

документы. 

 

Диалог-

размышление 

«Закон и 

порядок». 

Диалог-

размышление 

«Как обеспечить 

свою 

безопасность». 

Диалог-

размышление 

«Зачем 

общественный 

порядок 

нарушается». 

 

 



294 

Классный час «Правовая культура 

как составляющая общей культуры 

личности» 

Классный час 

«Мораль и право» 

Диалог-

размышление 

«Закон и 

порядок». 

Диалог-

размышление 

«Как обеспечить 

свою 

безопасность». 

Диалог-

размышление 

«Зачем 

общественный 

порядок 

нарушается». 

Встреча-беседа с 

представителями 

органов 

внутренних дел, 

«Правопорядок». 

Диалог-

размышление 

«Как не стать 

жертвой 

преступления» 

Экскурсия в в/ч. 

Диалог-

размышление 

«Проблемы 

российской армии» 

 

 

 

 

Диалог-

размышление 

«Как обеспечить 

свою 

безопасность». 

Дискуссия 

«Зачем 

общественный 

порядок 

нарушается». 

 

 

 

Уроки Мужества 

«Защитники 

России» (о 

Героях России) 

Уроки Мужества 

«Каким нам 

представляется 

настоящий 

солдат». 

«Мужество 

солдата, как  мы 

это понимаем» 

«Защитники 

России» (о Героях 

России) 

«Путь мужества и 

славы» (о Героях 

Белгородчины – 

презентация) 

«Каким нам 

представляется 

настоящий солдат». 

Классный час «С 

русским воином 

через века…» 

(встреча с отцами 

Тестирование: «Что вы себе никогда 

не позволите, общаясь с любимым и 

дорогим для вас человеком?» 

Формы участия граждан в политической 

жизни страны: 

Участие в политических и 

общественных движениях; 
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военнослужащим

и). 

Обращения в парламент и местные 

законодательные органы власти с 

предложениями и проектами; 

Участие в собраниях и митингах; 

Акция за кандидатов в депутаты 

«Каким нам 

представляется 

настоящий 

солдат». 

Конкурсы чтецов произведений на патриотическую тему (авторские стихи) к Дням Воинской Славы России. 

Литературная 

гостиная «Я 

люблю тебя, край 

мой родимый» 

 

Составьте 

список действий, 

которые могут 

вам повредить.  

Уроки Мужества 

(в День защитника 

Отечества, 9 мая). 

«Каким нам 

представляется 

настоящий 

солдат». 

«Поступки 

настоящего 

солдата» 

Встречи с выпускниками, служившими 

в армии.  

Игра-путешествие 

«Святое 

Белогорье» 

Агитбригада 

«Бережем свое 

национальное 

достояние» 

Литературная 

гостиная «А 

память, как 

колодец, 

глубока» 

Игра «В мире 

рыцарей немного 

- шире рыцарям 

дорогу!» 

Встреча с 

членами клуба 

«Фронтовичка» 

«Кто говорит, что 

на войне не 

страшно, тот 

ничего не знает о 

войне» 

Утверждение 

человеческого 

достоинства в 

межличностном 

общении. 

Классный час-

рассуждение: «Я не 

поступаю так: это 

ниже моего 

достоинства.» Долг 

и совесть. Разговор 

по существу 

Экскурсии в воинскую часть. 

«Дисциплина и свое мнение в армии». 

Литературная гостиная «С любовью к 

городу дыша» 

Викторина: «Богатырская застава» 

«Мой 

многонациональн

ый город» 

Проект «Книга 

памяти» 

(воспоминания 

учеников и их 

родственников – 

в зале Боевой 

Славы. 

Участие в 

реализации 

программы «Я – 

Белгородец!» 

Ролевая игра 

 «Зеленая 

планета», зеленые 

островки памяти. 

1. Деловая игра «Ученик школы». 

2.  Ролевая игра «Колесо истории» (по 

материалам истории школы). 

3. Работа лекторской группы в зале 

Боевой Славы. 
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Конкурс школьных 

плакатов «Я, ты, 

мы» 

Конкурс чтецов 

«Поэзия народов 

мира» 

Конкурс школьных 

плакатов «Я, ты, 

мы.» 

Участие в военно-патриотических играх «Зарница» и 

«Орленок» 

  «Что? Кто? Когда?» (планирование, ответственность каждого в реализации 

планов гражданско-патриотической направленности, разработка моделей 

ученика 7-8-9-10-11 класса) 

  Юридическая 

консультация: 

«Подросток и его 

права» 

Литературная гостиная «Пою 

тебе, мой край родной» 

(встреча с поэтами, 

писателями Белгородского 

края) 

Проект: «Говорят мудрые» 

(высказывания великих 

людей о родине, Отечестве, 

вере, преданности). 

  Беседа «Правовые основы 

современного общества» 

Классный час «Конституция 

РФ – основа общественной 

системы» 

Час общения «Задержан полицией. 

Как вести себя» 

Классный час 

«Неформалы. Кто 

они такие? 

Взаимоотношения  

с законом» 

Лекция «Правовое 

государство – наше будущее 

или нынешний день» 

Лекция «Право в системе 

социальных норм» 

Экспресс-анкета «Что ты знаешь о 

своих правах и обязанностях» 

Классный час 

«Мораль и право 

– дороги ведущие 

к человечности» 

Ролевая игра «Суд над 

социально опасными 

преступлениями молодежи» 

Диагностика-самооценка «Я 

– человек, но какой?» 

Круглый стол «Расскажи мне об 

этом» 

Лекция 

«Декларация прав 

ребенка» 

Час общения «Твой друг – 

адвокат» 

Конкурс «Знаешь ли право» 

Беседа «Правовые отношения в 

ученическом коллективе» 

 Конкурс на лучшую 

защитную речь. Необходимо 

продолжить фразу «Да, он 

виновен, но заслуживает 

снисхождения» 

Лекция «Защита 

человеческого труда в 

современных условиях» 

 Экологический проект «Можно ли 

рвать цветы?» 

Проект «Моя 

малая Родина» 

Толерантность. Единство  

«разных». 

Викторина «Как живешь ты, 

отчий дом?». 
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Туристско-

краеведческие 

экскурсии 

Туристско-краеведческие экскурсии по г. Белгороду, по Белгородской области « Прохоровское поле -  третье ратное 

поле России»,  Мемориал « Звонница», « Круглое здание», « Лес на Ворскле» и др. 

       Проведение экскурсий по Залу Боевой Славы « Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал…» 

Они - дети страшных лет войны. 

«Навечно белгородскую прописку им город благодарный сохранит» (из истории улиц). 

                                      Встречи с представителями разных профессий. 

Мемориальная неделя « Сыны Отечества».Вахта Памяти. Несение Вахты Памяти у Поста №1.Приведение к присяге 

кадет .Клятва кадета. Торжественное построение кадетских классов к Дням Воинской Славы России. Тематические 

радиолинейки « Нам этот мир завещано беречь», торжественный парад кадетских классов « Подвигу жить в веках!»Цикл 

радиопередач «Дни воинской славы», «Маленькие герои большой войны» (День юного героя-антифашиста). Праздники 

микрорайона «День города», «Солдат всегда солдат» (ко Дню защитника Отечества).  

Радио-фестиваль городов-героев. Дню Победы слава! (праздник 9 Мая). Операция «Поиск»: «Реликвии моей семьи – 

история моей Родины». Акция  « Волна Памяти»,  « Наказ воину», «Георгиевская ленточка», Операция «Радость людям» 

(поздравления ветеранов войны и труда). «Одной мы связаны судьбою» (встреча поколений – День народного 

единения). Уроки Мужества. Акция «Наши дела – Святому Белогорью». Волонтерские миссии. «Об ответственности за 

себя и за других». Экскурсии по местам боевой славы на Белгородчине к памятникам, обелискам, в музеи. Конкурсы 

знатоков истории Отечества, Родного края. Игра-путешествие по станциям: 

-города-герои; 

- военная история моего края; 

- героическая хроника Великой Отечественной войны; 

Семейная викторина: «Что знаю я о городе своем» 

Неделя толерантности «Пою мое Отечество» (культура, экономика, природа народов, населяющих нашу Родину).  

Просмотр фильмов, спектаклей на военно-патриотическую тему. 

Посещение музеев, выставок, концертных программ патриотической тематики. 

Проект «Они (выпускники) - пример гражданственности и патриотизма». 

Работа зала 

Боевой Славы 

Музейные 

проекты 

Профориентацио

нная  работа 

Общешкольные 

мероприятия 



298 

3.4.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Задачи: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

o социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

o социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

o социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Содержание деятельности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками 

и с учителями. Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. Разрабатывают на основе полученных знаний и активно 

участвуют в реализации посильных социальных проектов - проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических 
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программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

микрорайона, города, области. Учатся реконструировать (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, 

имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
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Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

10-11 классы 

 

 

Классные 

часы, беседы, 

часы 

общения, 

дискуссии 

Человечество - 

это мужчины и 

дамы 

Какие люди 

мне нравятся 

Есть ли у 

человека 

недостатки? 

Как выглядит 

Зло? 

«Искусство быть 

справедливым. 

Кто любит меня - 

кого люблю я? 

Мой день как 

часть жизни. 

Как я решаю свои 

проблемы 

Моё «Я» в социальной 

группе 

Искусство быть спра-

ведливым 

Культура и субкульту-

ра. Где ты? 

Быть, как все? Не 

быть, как все? 

Как достичь 

успеха 

Моё «Я» в 

социальной 

группе 

Культура и 

субкультура. Где 

ты? 

Мои 

межличностные 

отношения 

Человек, на 

которого можно 

положиться 

Можно ли на меня 

положиться 

Этическая защита моего «Я» 

Жизнь, достойная Человека 

«Я» как индивидуальность 

Мое «Я» без свидетелей 

 Понятие «Социальная зрелость» Осознание 

собственного уровня 

адаптивных 

возможностей. 

«Агентство 

интересных 

новостей» - обзор 

Белгородских 

газет «Смена» и 

«Наш Белгород» 

Беседа с элементами тренинга «На чем 

основано взаимопонимание» 

 Индивидуальные особенности 

личности. Я и мой характер: кто 

кого (игры с элементами тренинга, 

ролевые игры, диагностика). 

 

Ролевые 

драматизации, 

психогимнастические, 

групповые 

обсуждения, «Я 

хозяин своей жизни» 

«Правила 

хорошего тона» - 

беседа с решением 

ситуации 

(телефонный 

разговор) 

Тренинг профессионального 

самоопределения: «Выбор» и 

«Коммуникации» 
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 Позитивные процессы человека 

(упражнения на продуктивность 

мышления, устойчивость внимания, 

тренировка навыков эффективного 

запоминания). 

 

Особенности общения 

и понимания друг 

друга – манипуляции 

в общении (групповая 

дискуссия, 

информирование). 

Анкета «Наши 

отношения» 

(причины 

конфликтов и 

способы их 

разрешения) 

Конкурс на звание лидера детской 

общественной организации и лидера 

ученического самоуправления 

«СуперЛидер. 

 Тест «Умеете 

ли вы слушать 

и слышать». 

Тесты 

«Психологическая 

атмосфера в 

коллективе». 

Из цикла «Я в мире… мир во мне». Воля. 

 

 

Личностное самоопределение. 

Взросление. Жизненные цели 

(информирование, групповые 

обсуждения). 

 Игра «Я вам пишу…», 

«Ассоциации». 

Из цикла «Я в мире… мир во мне». 

Добросердечность. 

Полоролевое самоопределение. 

Тенденция различия (информирование, 

групповое обсуждение, ролевая и 

имитационная игра). 

 Приобретение опыта 

взаимодействия с реальным 

социальным окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых проблем: 

- осознание своего отношения к 

окружающей действительности:  

 я вижу этот мир так… 

 то, как я это вижу, зависит от 

меня; 

- оценка собственных возможностей 

реагирования на изменяющиеся 

обстоятельства: 

 где найдешь – где 

потеряешь… 

 жизненный путь; 

- развитие умения реагирования на 

меняющиеся жизненные 

Оценка собственных 

возможностей 

реагирования на 

изменяющиеся 

обстоятельства: 

- Где найдешь – где 

потеряешь… 

- Жизненный путь. 

- Развитие, умение 

аргументировать свою 

точку зрения в 

проблемных 

ситуациях. 

 - Аргументация и 

коммуникация, 

осознание 

собственного уровня 

адаптивных 

возможностей. 

«Парень на все 

100» - конкурсная 

программа 

К чему стремятся 

люди. 

  

Укрепление и расширение адаптивных связей 

старшеклассников с окружающей действительностью. 

Осознание своего отношения к окружающей 

действительности: 

- Я вижу этот мир так… 

- То, как я его вижу, зависит от меня. 

 

 

 

 

 

Дискуссия « Кто хозяин жизни: человек, судьба, 

обстоятельства?» 



302 

обстоятельства: 

 аргументации и 

коммуникации. 

- Я – хозяин своей 

жизни (практические 

занятия) 

 Знакомства и 

представления, 

приветствия 

Межличностные 

отношения (виды 

и формы 

межличностных 

отношений. 

Вежливость, 

корректность, 

любезность в 

межличностных 

отношениях. 

Практические занятия: 

Особенности общения 

и понимания морали 

друг друга: 

 - манипуляция в 

общении. 

- конфликт. Стратегия 

поведения в 

конфликте. 

Позиция человека в 

группе (групповые 

обсуждения, 

коллективная 

выработка правил 

бесконфликтного 

общения, решение 

ситуаций) 

Правила хорошего 

тона «Искусство 

письма». Беседа. 

«Нравитесь ли вы людям», «Ваша 

индивидуальность». 

  "Чтобы не 

случилось беды» 

(о профилактике 

правонарушений) 

 

Барьеры в общении 

людей. Роль 

невербального 

общения в создании 

барьеров.  

Способы снятия 

барьеров. 

Деловая игра 

«Растем вместе с 

«Лидером» 

(выборы актива, 

поручения). 

Занятие «Познай себя» (рассмотреть 

качества, необходимые для 

самоуважения, самоутверждения и 

достойных отношений к окружающим; 

акцентировать внимание на их 

собственных человеческих качествах)  

 
Тестирование 

«Познай себя» 

 Шутка, комплимент, юмор и нравственные правила этикета. 

Роль в жизни человека шуток и комплиментов. 

Беседа «Основной 

закон нашей 

страны. Что он 

говорит обо мне» 

Тест «Самооценка» и рекомендации.  

 Тестирование «Юмор, чувство юмора и чувство меры». «Классная 

девчонка» - огонек 
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 Игра «Необитаемый остров» 

(освоение острова, организация 

хозяйства, налаживание социальной 

жизни, решение вопроса о месте и 

функции каждого). 

Тренинг «9 правил 

воздействия на людей 

без оскорбления и 

обиды» 

Конфликт. 

Стратегия 

поведения в 

конфликтной 

ситуации (ролевой 

практикум, 

групповое 

обсуждение). 

Памятка по созданию своей личности: - 

Свобода и ответственность. 

- Как противостоять давлению среды. 

- Что такое личность. Ее социальная 

роль. Жестокость и сочувствие. 

Тренинг «6 

способов 

расположить к 

себе людей» 

 Знакомства и 

представления, 

приветствия 

  Влияние общества 

на формирование 

личности. Позиция 

человека в группе 

(групповая 

дискуссия, 

ролевые игры); 

проблемы общения 

и понимания 

людей (ролевые 

игры, упражнения 

на развитие 

рефлексии, 

групповая 

дискуссия, 

информирование). 

Школьные парламентские игры «Я 

гражданин России». 

 

Классный час «Бесконфликтное 

общение». 

   ценностные ориентации личности 

(психологическая игра «ценностный 

аукцион»). 

Деловое общение и его особенности. 

Стиль делового общения. Критика в 

деловом общении. Конфликты в деловом 

общении. 



304 

 Тренинг 

«Создай себя 

сам» 

Проекты 

«Поверить в себя – 

значит стать 

лучше» 

Проект «Плати 

вперед» 

Эмоции. 

Эмоциональность 

как фактор 

человеческого 

поведения 

(диагностическая 

методика по 

определению 

доминирующих 

эмоций К. Изарда, 

ролевые игры). 

Нравственные аспекты культуры 

общения. Барьеры общения. Деловой 

этикет и имидж. Приветствия, приемы и 

визиты. 

Тренинг «12 способов убедить в своей 

точке зрения». 

 Кто я? Где я? 

(откровенный 

разговор) 

Ролевая игра 

«Конфликты и 

контакты». 

 

Ролевая игра 

«Конфликты и 

контакты». 

 

Ролевая игра 

«Конфликты и 

контакты». 

 

Обсуждение утверждения И.Канта: 

«Есть две основополагающие ценности – 

«Звездное небо надо мной и моральный 

закон во мне» 

Этикет и общение. 

«Как создать о 

себе 

впечатление». 

Общие 

мероприятия 

Совместная социально значимая деятельность: 

 Реализация проекта «Культура общения красивому городу» 

 Цветы молодым мамам. 

 Георгиевская ленточка. 

 Обустройство школьного пространства: уголок для встреч, бесед. 

 Этот огромный мир – уголок путешественника. 

 Ромашковый рай – рекреация в школе. 

 Поляна чудес – во дворе школы. 

 Реализация программы воспитания культуры речи – школа развития способностей и компетентности: в социально-

правовых, деловых отношениях, в умении расположить к себе собеседника, грамотно вести деловую переписку, 

владеть этикетом делового человека. 

 Формирование культурно-речевого пространства. 

 Разработка социальных проектов (микрорайон, родительская общественность). 
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 Волонтерские миссии в Прохоровский и Шебекинский Дома ветеранов и Шебекинский реабилитационный центр. 

 Праздники микрорайона, акции, проекты. 

 Акция «Обезопасим дорожки для пешеходов» 

Проект «Мечты в реальность» (оформление цветочных клумб на территории  школы  и прилежащей территории). 

Участие в экологическом марафоне «Давай докажем, что не зря на нас надеется земля»: Акция «Птичья столовая»; «Елочка, 

живи»; «Зеленая планета»; Операция «Первоцвет». Экологическая акция по озеленению территории «Дарю красоту 

любимой школе» ,  «Наша  школа чистая и уютная», эколого-патриотическая операция «Зеленые островки памяти», 

субботники  под девизом «Чистая территория – чистая душа». Акция «Внимание, первоцвет!» 

Участие в конкурсе социальных проектов «Думай, решай, действуй», «Я - будущий мэр моего любимого города», «Наши 

дела – родному и  Белогорью», «Свой голос», «Проблемы нашего города: наш взгляд». Классный час «Честь имею» 

(организационные основы режима школьной жизни и распорядка жизнедеятельности: Создание определенного уклада 

школьной жизни; Единые требования к поведению школьника; Единый классный час и день радиопередач; Единая школьная 

форма; Сменная обувь; Ответственность дежурного класса (обязанности и права); Своевременная информация о делах, 

успехах, победах; 

Требования к началу мероприятий «точь-в-точь», праздник на уровне культуры, культура эмоций. 
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3.4.3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Задачи: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Содержание деятельности 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в 

общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
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Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

                                                                                         Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

10 -11 классы 

 

Классные часы, 

беседы, часы 

общения 

Характер человека: 

каково со мной 

другим? Совесть - 

регулятор 

поведения 

Кто любит меня - 

кого люблю я? 

Мое поведение - это 

отношение к 

другим 

Как я решаю свои 

проблемы. 

 

Характер человека: 

каково со мной 

другим? 

Противоречия 

жизни 

Быть, как все? Не 

быть, как все? 

Маленькое дело для 

моей Родины 

Добро и зло в 

жизни человека. 

Добро. Добрый, 

человек. Доброе 

дело. Трудности в 

определении добра. 

Дать списать — 

добрый поступок? 

Зло. Злой человек. 

Плохой, злой 

поступок. Сделать 

зло себе и другим. 

Хотим ли мы зла 

себе и другим. 

Откуда берутся 

добрые  злые 

люди? От бога и 

природы, от 

воспитания". 

Личность как 

социальный 

человек 

Материальное и 

духовное в 

жизни человека 

Свобода, 

рожденная 

законом 

Мои 

межличностные 

отношения 

Могу ли я 

изменить 

общество? 

Понятие 

«социальная 

норма». 

Правила 

вежливости, 

нормы 

нравственности, 

нормы права 

как виды 

социальных 

норм. 

Представление 

человека о 

Личность как 

социальный 

человек 

Искусство быть 

справедливым 

Культура и 

субкультура. Где 

ты? 

Мои 

межличностные 

отношения 

Жизненно важные 

привычки 

«Я» как индивидуальность 

Идеал, авторитет, кумир, идол 

Жизненная позиция: иметь - быть – 

творить 

Этическая защита моего «Я» 

Быть, как все? Не быть, как все? 

Смысл жизни 

Достоинство как качество личности 

Миссия Женщины. Миссия Мужчины. 

обсуждение и 

определение 

критериев 

нравственной 

воспитанности 

учащихся школы. 

-Устный журнал «Я голосую за...»; 

 праздник семьи «Всему начало любовь...»; 

общешкольный конкурс знатоков «Вдохновение» (красивые 

истории о красивой любви); 

общешкольный карнавал «Признание в любви»; 

праздник «Идеальная пара»; 

часы общения (например, «Законы нравственности в 

мировой памяти», «Истинная дружба. Рассказы, легенды и 

живая действительность», «Жить и быть человеком» 

Литературные конференции нравственной тематики для 

старшеклассников по биографиям выдающихся людей (Л. 

Толстого, Я. Корчака, А. Беляева и др.); 
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Можно ли изжить 

зло в себе? 

Может ли 

существовать мир 

без зла? 

добре и зле как 

основа 

нравственных 

норм.  

Что такое 

«нравственный 

закон» в 

человеке? 

Особенности 

норм права, 

сравнение их с 

другими 

социальными 

нормами. 

Законы разных 

стран и 

народов. 

Защита 

интересов 

личности. 

Отражение в 

праве интересов 

общества, 

существующих 

представлений 

о 

справедливости. 

Наказание за 

нарушения 

социальных 

норм 

конкурс знатоков «Религии мира и их духовные наставники»; 

- классные собрания по итогам четверти, учебного года «О 

себе вслух и только правду»; 

-театрализованное представление «Путешествие в прошлое. 

Нравственные искания ученых античной Греции»; 

 

-школа душевной 

гимнастики 

(разрешение 

нравственных 

ситуаций);  

праздники дружбы 

и товарищества в 

параллели; 

аукционы 

доброты; 

акции помощи 

ветеранам, 

больным людям, 

детям в детских 

домах, больницах; 

благотворительные 

концерты; 

-дебаты и 

дискуссии по 

нравственной 

тематике 

(например, 

«Нагорная 

проповедь - миф 

или реальность?», 

«Нравственное 

наследие античных 

этиков»); 

- вечера памяти 

выдающихся 

людей страны и 

мира, внесших 

свой вклад в 

нравственное 

развитие общества; 

-конкурсы сочинений «Моя 

нравственная позиция», « Мой нрав-

ственный идеал»; 

- исследование мнения 

старшеклассников на тему «Чем дорожу 

в родной школе»; 

- праздник «Как на школы именины 

испекли мы каравай» (акция «Подарок 

школе своими руками»). 
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Составляем словарь нравственных 

понятий. 

- праздник сюрпризов под названием 

«Для тех, кто рядом с нами»; 

- конкурсы знатоков «О братьях наших 

меньших»:  

- экскурсии и помощь зоопарку  « 

Помоги зоопарку» 

- конкурсы рассказов (например, 

«Невыдуманные истории о красоте 

поступков человека». «Добрые руки 

человеческой помощи»); 

- конкурс знатоков «Страны, люди, 

герои...»;  

- конкур социальных проектов. 

Гармония 

мысли и 

поступка. 

-Педагогическая 

гостиная «О 

жизни, 

нравственности и 

не только…» - 

(родители, 

учащиеся, кл. 

руководители). 

Формирование 

мотивов 

нравственного 

поведения на 

примере 

творчества Д.С. 

Лихачева 

-Праздник семьи «Всему начало 

любовь…» 

 «Об 

ответственности 

за себя и за 

других», «Мы - 

- 

одноклассники, 

мы - - друзья», 

«Как научиться 

жить без 

конфликтов»). 

Цикл бесед, 

размышлений «Я в 

мире… мир во 

мне»  

Календарь жизни 

замечательных 

людей – Серафим 

Саровский (копилка 

добрых дел). 

Классный час 

«Добру 

откроются 

сердца» 

«Истинная 

дружба. Рассказы, 

легенды и живая 

действительность» 

Конкурс «Вдохновение» (красивые 

истории о крае, любви) 

 Добрые отношения 

с друзьями 

Как сделать 

людей добрее. 

Справедливые 

отношения с 

друзьями. Что 

значит 

посочувствовать 

другу. 

Покаяние, исповедь, прощение. 

 

Отношение к природе и всему живому. 

 

Требования 

православной 

церкви к 

поведению. 

Человек. 

Священный дар 

жизни. Ценность 

жизни человека. 

Как мы общаемся с родителями. 

 

 

 

Правила честного 

поведения. 

Как стать 

Что такое 

порядочность и 

честность? 

Беседа «Чистота 

человеческого 

сердца. Что это 

Урок-рассуждение 

«Наставления нам 

преподобного и 

Семейные традиции и профессии. 
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порядочным 

человеком. 

 

 означает?» 

 

богоносного отца 

Серафима 

Саровского. Что в 

них тронуло мою 

душу?» 

Что такое 

нравственность? 

Час 

добропорядочности 

Диспуты и беседы. 44 тезиса «зла и подлости» 

Таинственное и загадочное в жизни (из 

рассказов бабушек и дедушек). 

Что такое 

справедливость 

и сочувствие. 

Праведный 

человек. 

Справедливые 

отношения в 

семье. 

 

Каким нужно быть, чтобы тебя 

уважали. 

 

Уроки нравственности «Когда я кому-

нибудь помог» 

Беседа 

«Справедливые и 

несправедливые 

поступки 

(поговорим о 

себе)» 

Тренинг «Правила 

доверия» 

 

Что такое взаимопомощь. Как помочь 

самому себе. 

 

Что такое 

вежливость и 

скромность 

Русские народные 

традиции.  

Традиционные 

праздники 

нашего города. 

Искусство 

милосердия. 

 

Для чего человеку нужна семья. 

Семейные обязанности. 

Семейные традиции. 

 
Сюжетно-ролевая 

игра «Этикет на 

уроке» 

Нравственная 

культура человека. 

Правила приличия. 

Простые нормы 

нравственности в 

повседневной 

жизни. Нормы 

нравственности в 

семье. Отношение 

к природе. 

Этика общения и 

правила этикета в 

жизни человека. 

Нравственные 

традиции русского 

народа. Традиции и 

обычаи. Долг – 

важнейшее 

качество человека. 

Совесть – чувство 

Что значит жить 

достойно. Умей 

уважать человека 

(игра). Общие 

моральные 

понятия. 

Убеждения 

человека, его 

решения и 

поступки. 

Структура моральных явлений в обществе. Нормы морали 

(нравственность).  

Нравственные принципы как общие моральные требования. 

Идеал, свобода и справедливость – стремление и 

потребность каждого человека. Проблемы морального 

выбора. Мораль как проявление нравственных отношений. 

 

Духовность – внутренний мир человека – основа всех его 

поступков. Моральная оценка поступков человека. 

Нравственные отношения одной семьи. Нравственные 
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Отношение к 

одноклассникам. 

Этикет на улице и 

в транспорте. 

Этикет покупателя 

и продавца. Этикет 

за столом. 

ответственности 

перед самим собой. 

Межличностные 

отношения в нашей 

повседневной 

жизни. Дружба как 

форма 

нравственных 

отношений. Об 

отношении к 

старшему 

поколению. Этикет 

на уроке. 

Основные 

нравственные 

правила для всех. 

Правила хорошего 

тона. 

Духовность – 

внутренний мир 

человека – 

основа всех его 

поступков. 

Моральная 

оценка поступ-

ков человека. 

Нравственные 

отношения одной 

семьи. 

Нравственные 

барьеры 

общения. 

Отношение к 

природе и 

животным как 

нравственная 

проблема 

барьеры общения. Отношение к природе и животным как 

нравственная проблема 

 

 

Дружба как форма нравственных отношений. Об отношении 

к старшему поколению. Этикет на уроке. Основные 

нравственные правила для всех. Правила хорошего тона. 

 Диалогический турнир: «Учитель – это выдающийся 

человек, это личность, а наши учителя – самые обычные 

обыватели». Весенний день шуток, розыгрышей и веселья. 

Час любимых стихов при свечах. Божественная тайна 

доброты. 

Час рассуждения 

«Если бы было 

можно, мы уже 

давно бы бросили 

школу» 

Час рассуждения «Мы все вынуждены 

любить родителей, но многие из них 

этого не достойны». 

 1.  Ролевая игра «Королевство кривых зеркал» (Как трудно 

порой бывает отличить добро и зло). 

2.  Посещение спектакля и его анализ с точки зрения добра 

и зла. 

3.  Диалог-размышление «Можно ли искоренить зло» 

1. Диагностическая беседа «Что такое 

социальные нормы?» 

2. Деловая игра «Закон школьной 

республики». 

3. Ролевая игра «На чужой планете» 

(Освоение необычных правил этикета) 

4. Диалог-размышление «Почему 

меняются и нарушаются социальные 

нормы» 

 Проектная работа 

«Мы за культуру 

русской речи!» 



312 

Общешкольные 

мероприятия 

« Рождество Христово» 

- из истории праздника; 

- традиции, обычаи, связанные с праздником; 

Акция «Милосердие». Поступки  человека (Вина, совесть. Жития святых – примеры),  Пасхальные   чтения (ежегодно), 

Выставки,  посвященные Христову воскресению, Месячник « Мы и культура речи» 
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3.4.4. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

Задачи: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства  и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

 • овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 
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 развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 •трицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

Содержание деятельности. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни - проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с 
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учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). Участвуют на 

добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

10 -11 классы 

 

Классные часы, 

беседы, часы 

общения, 

дискуссии 

Жизнь как ценность. Умение ценить жизнь 

свою и окружающих. Болезни -как беда 

человека. 

Болезни и здоровье. Здоровый образ жизни. 

Можно ли помочь самому себе. 

Профилактика заболеваний. Травмы и их 

причины. Вредные привычки. Курение. 

Алкоголь. Наркотики. Как победить 

пристрастие к ним 

Жизнь и здоровье человека. Забота 

человека о своем здоровье. Здоровый 

образ жизни. Вредные привычки. Быть 

сильным и ловким. Не хочу быть 

наркоманом 

Правила поведения в общественных 

местах (улица, транспорт, кино, театр, 

музей, магазины, вокзалы). 

Ответственность за нарушения 

общественного порядка. Преступления,  

жертвой которых может стать молодой 

человек. Зачем нужна полиция. 

Здоровый образ жизни. 

Вредные привычки. Быть 

сильным и ловким. Не хочу 

быть наркоманом. 

Диалог-размышление «Как не 

стать жертвой преступления». 

1. Диагностическая беседа «Здоровый образ 

жизни». 

2. Деловая игра  «Сам себе врач». 

3. Ролевая игра «Суд над вредными 

привычками « 

4.  Встреча с врачом «Береги свое здоровье»; 

5. Диалог размышление «Можно ли 

избавиться от вредных привычек?» 

Диагностическая беседа «Образ 

жизни». 

2. Деловая игра «Как прожить до 100 

лет» 

3.  Ролевая игра «Хочу быть 

здоровым». 

4. Испытание «Попробуй сказать 

"Нет"». 

5.  Диалог-размышление «Здоровье и 

вредные привычки» 

1. Диагностическая беседа «Закон и 

порядок». 

2.  Диагностическая игра «Я и 

безопасность». 

3. Ролевая игра «Пишем правила и 

законы». 

  Диалог-размышление 

«Здоровье и вредные 

привычки» 

1. Диагностическая беседа 

«Закон и порядок». 

2.  Диагностическая игра «Я и 

безопасность». 

3. Ролевая игра «Пишем 

правила и законы». 

4.  Встреча-беседа с 

сотрудниками 

правоохранительных органов. 
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Азбука 

здоровья: 

упражнение 

«Приветствие», 

анкета 

«Самооценка 

компетентности 

в вопросах 

здоровья» 

 Надо ли 

убегать от 

стресса – 

исследование 

стрессоустой

чивости 

личности.  

Видеолекция 

«Беда зовется 

«наркоманией» 

"Класс, свободный 

от курения» 

«7+я=семья», «Я 

выбираю жизнь!» 

«Здоровье не 

купишь-его разум  

дарит», «Ранние 

связи?Опасны ли 

они?»»Моя 

родословная», 

«Наркомания. 

Трагедия личности», 

«Подари мне жизнь» 

(вред абортов), «Три 

ступени, ведущие 

вниз», «Терроризму 

нет оправдания!» 

Дискуссия 

 

«Здоровье не купишь-его 

разум  дарит», «Ранние связи? 

Опасны ли они?»»Моя 

родословная», «Наркомания. 

Трагедия личности», 

Как сказать 

«нет» и 

отстоять свое 

мнение 

(упражнения 

«Отказ», 

«Ответ «нет», 

обсуждение 

ситуаций) 

«В здоровом 

теле…»: 

упражнение 

«Пишущая 

машинка», 

«Определение 

гибкости 

позвоночника», 

«Напряжение и 

расслабление 

мышц», 

«Развитие 

вспомогательны

х групп мышц» 

Помоги 

себе сам - 

исследован

ие 

индивидуа

льных 

особенност

ей 

суточной 

работоспос

обности, 

обучение 

упражнени

ям, 

снимающи

м 

утомление, 

Дышите 

глубже: вы 

взволнованы! 

(упражнения, 

снимающие 

стрессовое 

напряжение. 

Упражнение 

«Релаксация»

) 

Беседа 

«Девчонкам о 

девчонках» 

"Мы говорим здоровью да!». Беседа «Что такое 

личная жизнь, личные проблемы?», встреча с врачом 

«Вредные привычки». Диалог размышление «Личная 

жизнь. Право на личные тайны. Как стать 

счастливым?» 
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составлени

е 

индивидуа

льного 

режима 

дня. 

«Движение 

это…» 

Ритм 

жизни и 

здоровья - 

динамичес

кая пауза с 

элементам

и музыко- 

и 

танцетерап

ии. 

Хочешь быть 

счастливым – 

будь им! 

(тест 

«Умеете ли 

вы быть 

счастливым») 

Беседа «Сотовый 

телефон и 

здоровье» 

Месячник 

«Территория 

здоровья», «Чистая 

вода» 

  Проектная работа 

« Я выбираю спорт вместо 

наркотиков!» 

Неутомимый 

орган 

(тестирование о 

функционально

м состоянии 

сердечно-

сосудистой 

системы - проба 

Руфье) 

Подари 

себе жизнь 

- 

упражнени

я «Мышка 

и сыр», 

«Рыбак и 

рыбки».  

Кто я? Какой 

Я? 

(упражнение 

«Кто я? 

Какой я?», 

«Горячий 

стул», «Я 

умею лучше 

всех», 

диагностика 

уровня 

самооценки». 

Беседа 

«Компьютер: как 

сделать ваше 

«общение» 

полезным. 

"Земля - наш дом», 

Акция «Чистый 

город» 

Земля - наш дом», 

Акция «Чистый  город» 
 

Проектная работа 

«Путь к доброму здоровью» 

Игра-

путешеств

ие «Я 

здоровье 

сберегу»  

«Кто такой 

подросток?!» 

Дискуссия «Физкульт-ура!», 

«Опасная петарда», «Правила 

дорожные знать всем 

положено» 



319 

Упражнение 

«Ох!», проба 

Штанге. 

 

«…Здоров

ый дух!» - 

упражнени

е «На что 

похоже мое 

настроение

», 

«Выражени

е эмоций» , 

«Мир 

чувств», 

«Зеркало», 

«Вещи, 

дарящие 

радость». 

Мой характер 

(упражнение 

«Сказочный 

герой», 

«Ладошки», 

«Мой 

характер 

глазами 

других», 

«Мне в тебе 

нравится» 

Беседа с 

элементами игры 

«Юмор в нашей 

жизни. Смех, 

здоровье, 

эмоции» 

"Дом, в котором мы живем» (природа нашей 

области), игра «Не преврати свой дом в мусорную 

свалку» 

Игра 

"Экологическое 

ассорти», 

«Сохранить 

природу-

сохранить 

жизнь» 

Источник 

энергии: 

упражнение 

«Плавание», 

анкета 

«Характер 

питания», 

самоанализ 

пищевого 

рациона 

Я и мои 

чувства: 

радость и 

грусть – 

упражнени

я «Что мне 

поднимает 

настроение

», 

«Аукцион»

, «Радость 

и грусть», 

«Цветок». 

Груз 

привычек 

(игра «Мои 

привычки», 

упражнение 

«Груз 

привычек», 

самоанализ) 

Беседа 

«Мальчикам о 

мальчиках» 

(воспитание 

мужского начала, 

качеств, 

присущих 

сильному полу) 

"Алкоголь - один из 

видов наркотиков» 

антинаркотический 

проект «Игры с 

разумом»,акция «Я 

против 

наркотиков»!, 

«СПИД-болезнь 

души»,. «Я выбираю 

жизнь!» 

Алкоголь - один из видов 

наркотиков» 

антинаркотический проект 

«Игры с разумом»,акция «Я 

против наркотиков»!, «СПИД-

болезнь души»,. «Я выбираю 

жизнь!» 

 Есть чтобы 

жить: 

упражнение 

«Футбол», 

составление 

памятки 

Я и мои 

чувства: 

страх,  

тревога – 

упражнени

я «Страхи 

Поведение 

(упражнения 

«Уверенный 

– 

неуверенный 

– грубый», 

Участие в 

осеннем кроссе 

                     Дискуссия 

      «Отношения с родителями» 
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«Правила 

рационального 

питания» 

и тревоги»,  «Секрет 

уверенности»

). 

Все системы 

хороши – 

выбирай на 

вкус! – 

упражнение 

«Парашютисты

», самоанализ 

анкет 

«Характер 

питания» 

Я и мои 

чувства: 

обида – 

упражнени

я «Мне 

обидно, 

когда…», 

«Мусорное 

ведро», 

«Подарок». 

Общение: «Я 

и другие «Я» 

(упражнения 

«Говорящий 

и 

Слушатель», 

«Три круга», 

тест «Умеете 

ли вы 

слушать?») 

«Пикник с 

пользой», 

Спортивно-

игровая 

программа 

"Еда без вреда» 

«А я говорю стрессу 

нет!» 

 «Умеем ли мы 

понимать других?», 

«Сквернословие и 

здоровье», «Враги 

здоровью» 

 

«Сквернословие и здоровье», 

«Враги здоровью» 

 Надежная 

защита – 

упражнение 

«Цапля».  

Я и мои 

чувства: 

чувство 

вины – 

упражнени

я 

«Рисунок», 

«Работа 

над 

ошибками»  

Внимание: 

конфликт 

(упражнения 

«Мельница», 

«Я – 

высказывани

е» 

«Начальник – 

секретарь», 

«Разбор 

конфликтных 

ситуаций» 

"10 секретов здоровья» 

«Вредной привычке - нет!» 

«Поведение на водоемах в весенний 

период» «Правильное питание-путь к 

здоровью», «Дорога к доброму 

здоровью», «курение - плохое 

увлечение!», «Огонь ошибок не 

прощает» 

«Правильное питание-путь к 

здоровью», «Дорога к 

доброму здоровью», 

«Курение - плохое 

увлечение!», «Огонь ошибок 

не прощает» 

Я выбираю здоровье! (Анкета 

«Самооценка компетентности 

в вопросах здоровья», 

составление личного плана 

развития здоровья, 

упражнение «Я хочу с тобой 

поделиться») 

Проблемы, 

жизненные 

трудности и 

их 

преодоление 

(Ролевая игра 

«У моего 

друга 

проблема», 

Акция «Против болезни химической зависимости» (вред пива и 

энергетиков» 

Конкурс плакатов «Осторожно, гололед!», «Суд над сигаретой» 
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упражнение 

«Чему меня 

научила 

проблема», 

составление 

личного 

плана 

решения 

проблем)) 

«Безопасно

е колесо», 

 «Я 

здоровье 

сберегу, 

сам себе я 

помогу» 

акция 

«Здоровом

у - все 

здорово!», 

конкурс 

«Пейте, 

дети 

молоко», 

«Строим 

свое 

здоровье 

сами» 

Проект 

«Быстрое 

питание - 

скорое 

заболевание» 

Акция «Если 

хочешь быть 

здоров!», 

«Школа 

светофорных 

наук» 

                              Конкурс проектов «Компьютер: друг или враг?» 

 

 

                  Проект «Быстрое питание - скорое заболевание» 

Акция «Если хочешь быть здоров!», «Школа светофорных наук!» 

Проектная работа « Я и  здоровый и безопасный образ жизни!» 

Проектная работа   « Моя семья и здоровый ,безопасный образ жизни!» 

 

Социальный проект «Озеленение пришкольного участка» 

Социальный проект «Компьютеромания - бомба замедленного действия» 

Проект «Мода на здоровый образ жизни». Проекты: «Организация режима дня», «Рациональное питание», «Основы 

закаливания», «Влияние алкоголя на здоровье человека», «Табак – вред человеку». Моя программа «Что я делаю для 

укрепления собственного здоровья». 
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Общешкольные 

мероприятия 

Реализации программ « Мы за Здоровый образ жизни», «Школьное молоко», «Школьный мед», «Чистая вода».Уроки 

экологии, экологическая тропа, природоохранные акции «Покормим птиц», «Берегите земноводных», конференция 

«Юные исследователи природы», Праздник птиц, Праздник «День земли», «День птиц», Акция «Малым рекам - 

полноводность и чистоту», исследовательская деятельность «Человек на земле», экологический отряд «Зеленый дозор», 

фестиваль юных исследователей природы, международный день охраны окружающей среды, викторина «По страницам 

красной книги» Праздник урожая, Экологические десанты, День туриста. 

«Здоровье не купишь – его разум дарит». Понятие «Здоровый образ жизни», 10 советов по ведению здорового образа 

жизни. Лучший слоган против лени. "Помни правила движения», праздник «На площадку в выходной мы выходим всей 

семьей». "В лес за здоровьем» (спартакиада). "Движение-жизнь» конкурс. "Жизнь дана на добрые дела». "Как победить 

дракона, или удержись от вредной привычки». Акция «Белая ромашка». 

Проекты, 

рефераты 

«Героические страницы истории футбола: «Матч смерти», проект «Персональный тренер», «Информирован – значит 

вооружен» (приемы борьбы и рукопашного боя как средства самозащиты), социальный проект «Компьютеромания – 

бомба замедленного действия» 

Спортивные 

праздники 

«О спорт, ты – жизнь», (художественное представление всех секций, которые работают в школе) 

«А ну-ка, добры молодцы» (встреча молодых пап с юношами допризывниками) 

«Команда молодости нашей» (спортивная встреча, соревнования, выступления родителей, бывших спортсменов) 

«Мы – парни бравые» (театрализованный праздник – соревнования между участниками 9-11х классов) 

«Папа, мама, я – здоровая семья»  

Встречи по различным видам спорта между командами классов. 

Дни здоровья. 

 Соревнования по строевой подготовке.  
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3.4.5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Задачи: 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Содержание деятельности 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 
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базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

10-11 классы 

 

Классные часы, 

беседы, часы 

общения, 

дискуссии, 

психологические 

тренинги 

 

Многообразие 

профессий. Выбор 

профессии ради: 

богатства, 

карьеры, 

любимого дела, 

смысла жизни.  

Дело, действие, деятельность. Дело и 

безделье. Откуда берутся бездельники? 

Как найти дело по душе? Мир твоих 

увлечений. Как овладеть мастерством? 

Метод проб и ошибок. Упорство в 

преодолении ошибок. Учиться у 

мастера. Где найти такого мастера? 

Можно ли научиться говоря, но не 

делая? 

Демонстрация результатов своей 

деятельности. Конкурсы. Нужно ли 

бояться критики и поражений 

Многообразие 

профессий. Выбор 

профессии ради: 

богатства, карьеры, 

любимого дела, 

смысла жизни. 

Сложность выбора 

профессии в 

современных 

условиях. Проблема 

карьеры. 

Во сколько лет начинается личная 

жизнь. Право на личные тайны. Свое 

мнение. Его необходимость. Как 

рождается жизненная позиция 

Тест «Ваши 

склонности». 

  

 

Сложность 

выбора профессии 

в современных 

условиях.  

1. Диагностическая беседа «Много дел у 

человека». 

2. Деловая игра «Азбука мастерства». 

3.  Ролевая игра «Дело мастера боится». 

4.  Экскурсия в Дом детского творчества 

5.  Диалог-размышление «Дело, которое 

мне по душе» 

1.Диагностическая 

беседа «Умею ли я 

трудиться» или 

«Хочу стать…» 

2. Деловая игра « Как 

заработать миллион» 

(конкурс проектов) 

или «Защита 

профессий». 

3. Ролевая игра 

«Свое дело» или 

«Профотбор».  

5. Диалог-

размышление «Где 

стоит побывать в 14 

лет для выбора 

1.Диагностическая беседа «Что такое 

личная жизнь». 

2. Деловая игра «Личная жизнь». 

3. Ролевая игра «Личные проблемы» 

(«9 вал»). 

4. Встреча с врачами «Вредные 

привычки». 

5. Диалог-размышление «как стать 

счастливым?» 

6. Диагностическая беседа 

«Профессиональные устремления 

человека». 

7. Деловая игра «Исполнение 

желаний». 

8. Ролевая игра «Город мастеров». 

9.Диалог-размышление «Выбор 
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 профессии». 

4. Диспут «Сколько 

денег нужно для 

счастья» или 

экскурсия на 

молодежную биржу 

труда, или экскурсия 

на выставку 

современных 

товаров. 

5. Диалог-

размышление «Как 

не ошибиться, 

выбирая профессию» 

профессии» 

 

10. Дискуссия «Проблема карьеры». 

 Что такое хорошо 

и что такое плохо. 

Память и 

внимание. 

Профессиональны

е ситуации, 

задатки и 

склонности. 

Что я знаю о 

профессиях. 

Азы правильного 

выбора. 

Тест «Как я 

воспринимаю 

информацию» 

 

Мои недостатки и 

достоинства. 

Тип мышления. 

Профессиональные 

склонности. 

Формула 

профессии. 

Ошибки в выборе 

профессии. 

 

«Награда» отчеты, 

выставки поделок. 

Свобода и 

ответственность. 

Поведение в 

конфликтной 

ситуации. 

Интеллектуальны

й потенциал. 

Определение типа 

будущей 

профессии. 

Планирование 

профессионально

го будущего. 

Формула успеха. 

Человеческий 

фактор. 

Слагаемые 

профессионального 

успеха. 

Я – реальный. 

Я – идеальный. 

Мотивы выбора профессии. 

Стиль общения. 

Эрудиция.  

Профессиональный тип личности. 

Профессия и здоровье. 

Современный рынок труда. Пути 

получения профессии. 

Слагаемые 

профессионального 

успеха 
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Профессионально 

важные качества 

Командная игра 

«Путь в 

профессию» 

О способностях от А до Я. «Я расту, я 

умнею» - конференция 

Вечер «Ода будущей профессии» 

Профессия и 

здоровье 

Игра-тест «Эрудит-

лото» 

Конкурсы по параллелям на лучшую 

смекалку, память, внимательность, 

фантазию. Интерактивные игры. 

«Какой он, профессионал XXI века» 

с приглашением успешных в 

профессии. 

Навыки 

самопрезентации 

Внимание и память Тест на 

«интеллектуальный 

потенциал» 

Мнения экспертов 

«Как стать 

профессионально 

успешным 

человеком» 

«О лучших людях моей будущей 

профессии» 

Азы правильного 

выбора 

Интересны и 

склонности в 

выборе профессии.  

Самооценка и 

уровень 

притязаний 

Исследование 

профессиональных 

приоритетов и 

профессиональных 

направленностей. 

«Каким должен быть человек моей 

будущей профессии» 

 

 

 

 

Ошибки в выборе 

профессии 

Планирование 

профессионального 

будущего 

 Образ «Я» и 

самооценка 

Самооценка и 

уровень притязаний 

Успех и уровень 

притязаний 

Формула успеха, 

«Что я знаю о 

профессии моих 

родителей» 

Я - реальный, я - идеальный 

Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Мои недостатки и 

достоинства 

Свобода и 

ответственность 

Ролевая игра 

«Акулы и 

дельфины» 

Мотивы выбора профессии 

Я управляю 

стрессом 

Я чувствую, значит, 

существую 

Поведение  в 

конфликтах 

Эмоциональный 

интеллект 

Стиль общения 

Память и 

внимание 

Тип мышления Интеллектуальный 

потенциал 

Интеллектуальная 

подвижность 

Эрудиция 

Профессиональны

е интересы. Что я 

знаю о 

профессиях 

Профессиональные 

склонности. 

Формула 

профессии. 

Определение типа 

будущей 

профессии 

«Профиль» Профессиональный тип личности 
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Задатки и 

склонности 

Мыслитель или 

художник? 

Технические 

способности. 

Признаки 

профессии 

Человеческий 

фактор. 

«Оптимисты и 

скептики» 

Профессия и здоровье 

Проектная 

деятельность 

« Профессия моих 

родителей очень 

важная и нужная» 

« Профессия моих 

родителей очень 

важная и нужная» 

 « Профессия моих 

родителей очень 

важная и нужная» 

 

« Моя будущая 

профессия» 

« Моя будущая профессия» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Гончарное 

производство 

«Купино» - 

экскурсия 

Экскурсия на 

современное 

производство 

цементный завод, 

швейная фабрика 

«Россиянка», музей 

«Ростелеком», 

«Аэропорт». 

Экскурсия на 

современное 

производство 

(ЖБК-1, «Арбет, 

молочный 

комбинат «Белый 

город», хлебозавод 

«Колос». 

Экскурсия на 

современное 

производство 

(ЖБК-1, «Арбет, 

молочный 

комбинат, музей 

«Ростелеком», 

музей УМВД, 

музей Белгород 

Энерго», ОАО 

«Домостроительная 

компания», 

«Аэропорт», 

Экскурсия на современное 

производство (ЖБК-1, «Арбет, 

молочный комбинат «Белый город», 

хлебозавод «Колос», цементный 

завод, швейная фабрика 

«Россиянка», Энергомаш, музей 

«Ростелеком», музей УМВД, музей 

Белгород Энерго», ОАО 

«Домостроительная компания», 

«Аэропорт», «Железнодорожный 

вокзал», гончарное производство 

«Купино»,) 

 

Общешкольные 

формы работы 

 Экологические отряды. 

Дежурство по школе, столовой. Генеральная уборка кабинета. Благоустройство территории.  

Операция «Уют» - подготовка классного кабинета к зиме. Операция « Чистый школьный двор» 
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3.4.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

Содержание деятельности 

Получают представления  об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

Культура школы (совокупность норм, ценностей, традиций, обычаев, 

ритуалов, правил, регулирующих деятельность и взаимодействие членов 

коллектива нашей гимназии) определяет уклад жизни. Именно культурная 

практика, которая представляет собой культурное событие, участие в 
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котором помещает ученика в культурную среду, расширяя его опыт 

обучаемого, творческого поведения в культуре является основной 

педагогической единицей внеурочной деятельности. 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

 10 -11 классы 

 

Классные часы, 

беседы, часы 

общения, 

дискуссии, 

проекты 

Красота в жизни человека. Понятие 

прекрасного. Красота человека. 

Каждый мечтает быть красивым. 

Бывают ли некрасивые люди? 

Красота человеческой души. 

Прекрасное и безобразное. Ис-

кусство как пространство создания 

прекрасного. Красота в живописи, 

музыке, архитектуре, литературе. 

Разные эталоны красоты и 

гармонии. Красота и польза. 

Можно ли научиться видеть 

прекрасное или это дается от 

рождения 

Презентация 

«Фольклорные 

коллективы на 

Белгородчине». 

Экскурсии на керамическую фабрику 

п.Борисовка, Грайворонский дом 

ремесел, домашний зоопарк «Птичье 

царство» (Грайворонский р-н), 

заповедник «Ямская степь». 

« В человеке все 

должно быть 

прекрасным…!» 

 

« Культура  и 

культурный человек?» 

« Наполним музыкой 

сердца!» 

1. Диагностическая беседа 

«Красота спасет мир». 

2.   Деловая игра «Как стать 

красивым и привлекательным». 

3. Ролевая игра «Конкурс 

архитекторов». 

4.  Экскурсия в художественные 

музеи – посещение фотогалереи 

Собровина В. 

5.  Диалог размышление «Что такое 

красота 

Исследовательский 

проект «Авторская 

песня: любимые 

барды»  

«Музыка 

серьезная и 

легкая: проблемы, 

суждения, 

мнения» (проект) 

А.С. Пушкин – 

наше все 

(воплощение 

образа поэта и 

образов его 

литературных 

произведений 

средствами 

разных видов 

искусства 

(проект) 

«Музыка серьезная и 

легкая: проблемы, 

суждения, мнения» 

(проект) 

«Образ родины, 

родного края в 

творчестве 

белгородских 

«Вечные темы 

жизни в 

классическом 

музыкальном 

Народная музыка: 

исполнительские 

фольклорные 

коллективы 

«Вечные темы жизни в 

классическом 

музыкальном 

искусстве прошлого и 
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композиторов, 

поэтов»  

искусстве 

прошлого и 

настоящего»  

Белгородчины. настоящего» (проект). 

Беседы, 

презентации, 

экскурсии. 

Мастер-

стеклодув Лыков 

А.И. Мастера 

художественно-

прикладного 

творчества 

Белгородчины 

Резьба по 

дереву – 

ложечник 

Ракитянский 

А.М. 

Бондарь Столяров 

Р.В. 

Лозоплетение 

Шепиль Н.С. 

Бисероплетение Экскурсии на 

керамическую 

фабрику п. Борисовка, 

« Круглое здание» 

Головчино, сан. « 

Красиво», посещение 

Хотмыжска. 

А.Г. Алексин 

«Домашнее 

сочинение» 

А.Г. Алексин 

«Звоните и 

приезжайте» 

С.С.Смирнов 

«Гаврош Брестской 

крепости» 

В.Г. Распутин 

«Живи и помни» 

В.П. Астафьев «Последний поклон» 

«Народный 

костюм 

Белгородской 

области» 

Декор русской 

избы на 

Белгородчине 

Внутренний мир 

русской избы. 

Предметы 

народного быта и 

труда 

Народные праздничные обряды 

«Рушник 

история и 

современность» 

(проект). 

Содружество 

музыки в храме 

«Эстетика жилища. 

Дом, сад, усадьба» 

(проект). 

Мозаика. 

Современные 

возможности 

старого ремесла 

(преокт). 

Единый час поэзии «Любимые страницы 

творчества В. Молчанова». 

Занятие по интересам: «Эстетика 

сервировки стола к завтраку, обеду 

и ужину» 

«Книга для 

рецептов моей 

бабушки». 

«Вышивка 

крестом по 

Белгородским 

мотивам» 

«Музыкальная культура родного края». 

Музыкальная 

живопись 

Мусорского 

«Гармонии 

задумчивый 

поэт» (о Ф. 

Шопене) 

У нас в гостях 

местные мастера 

прикладного 

искусства. 

Творческий 

диалог 

талантливых 

земляков: 

Читательская конференция «Открываем 

мир прекрасного» (русская задушевность 

и теплота в творчестве В.М. Шаповалова).  
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«Музыкальная 

культура родного 

края». 

писателя 

Белгородчины 

В.М. Шаповалова 

и художника-

иллюстратора 

С.Косенкова 

«Медвяный звон» 

Звуки и запахи 

реют в вечернем 

воздухе (К. 

Дебюсси), 

Музыкальные 

морские пейзажи 

Н.Римского-

Корсакова 

«Слово о 

мастере» (В. 

Астафьев о 

композиторе 

Г.В. Свиридове) 

«Жизнь дает для 

песни образы и 

звуки». 

Беседа 

«Приглашение 

на…» 

(формирование 

этических норм и 

правил поведения) 

Разработка музыкально-литературного 

сценария «Колокольные звоны России» 

«Песня моя 

летит с 

любовью» 

(чувства, 

воспетые в 

творчестве М. 

Глинки и Ф. 

Шуберта на 

картине 

«Итальянский 

пейзаж» 

Обряды и обычаи в 

фольклоре в 

творчестве 

композиторов. 

Вечера, посвященные творчеству В.Высоцкого, Б.Окуджавы, 

Ю. Визбора. 

 Музыка 

живописи и 

поэзии в 

творчестве 

М.Чюрлёниса 

(«Я полечу в 

далекие миры, 

край вечной 

красоты…») 

«Скажи, откуда 

ты приходишь, 

красота 

(стихотворение 

Б.Пастернака 

«Снег идет» и 

одноименная 

картина 

Г.Свиридова) 

Единый час поэзии 

«Малая Родина в 

творчестве наших 

поэтов». 

Компьютерные 

презентации 

«Пейзажи в 

литературе, 

музыке, 

живописи» 

Презентация «Значимые культурно-

исторические объекты моего края» 
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 Мелодии 

космоса в 

музыке И.С. 

Баха 

Небесное и 

земное в звонах 

и красках. 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

Экскурсии в храмы 

г.Белгорода 

(«Застывшая 

музыка»). 

«Жанр портрета в 

культуре разных 

времен» 

Разработка сценария народного праздника 

– школьной ярмарки «Ох, этой ярмарки 

краски» 

 Музыка (храмы, 

соборы, 

монастыри – 

гармония форм и 

красоты). 

Музыкально-

литературная 

гостиная «Над 

вымыслом 

слезами 

обольюсь» 

(А.С. Пушкин, 

Г. Свиридов – 

«Метель») – 

единый час 

поэзии. 

Составление 

музыкально-

литературной 

композиции 

«Талантами 

славится 

Белгородчина». 

 

«Особенности 

народного 

костюма на 

Белгородчине» 

Разработка литературно-музыкальной 

композиции «Уноси мое сердце в 

звенящую даль» (о творческом пути 

В.Бойко, артиста белгородской 

филармонии) 

Художественная 

роспись тканей 

Заочное 

путешествие 

(балетная 

мозаика) 

«Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя Ф.И. 

Шаляпина». 

 Земли решается 

судьба. Оркестр 

Бетховена 

играет. (О душа 

моя, ныне – 

Бетховен с 

тобой» 

«Играет 

духовой 

оркестр» - в 

память об 

основателе 

детского 

духового 

оркестра Б.А. 

Попове 

«Старинный 

русский романс» 

(А. Е. Варламов). 

«Человек в зеркале искусства: портреты наших великих 

соотечественников» 

«Классика на 

сотовых 

телефонах». 

 Неукротимым 

духом своим он 

побеждал зло (Н. 

Паганини) 

Посещение 

храмов 

г.Белгорода 

(духовное 

песнопение) 

Прекрасные 

качества души 

русской в романсе. 

Устный журнал «Художественное постижение мира» в 

творчестве В. Шаповалова 
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 Звучание 

картины, 

средства 

художественной 

выразительности 

картины и 

музыки в 

раскрытии 

характеров 

главных героев 

оперы – былина 

«Садко» Н.А. 

Римского-

Корсакова. 

Встреча с 

исполнителями 

бардовских 

песен.  

Два музыкальных 

посвящения «Я 

помню чудное 

мгновенье» (А.С. 

Пушкин, М.И. 

Глинка). 

Экскурсия на фестиваль «Хотмыжская осень» 

Конкурсы 

авторской 

песни среди 

учащихся 

гимназии 

(Декада 

творчества) 

«Уноси мое сердце 

в звенящую даль» 

(С.В. Рахманинов). 

 Ты, Моцарт, бог, 

и сам того не 

знаешь… 

Певец глубокой 

человечности 

(Ф. Шуберт) – 

русская 

духовная 

музыка  

Экскурсии 

«Памятники 

культуры на 

Белгородчине». 

Разработка и осуществление дизайнерского проекта 

«Школьная клумба». 

 Заочное 

путешествие в 

музыкальный 

театр (оперная 

мозаика) 

В.А. Гаврилин 

«Перезвоны» 

(по прочтении 

В.Шукшина) 

«Вся Россия 

просится в песню». 

Час слушания 

«Ленинградская 

симфония 

Д.Шостаковича» 

Симфония №1  Д. Шостаковича - светлый 

гимн жизни. 

 Расскажем о 

лете.  

«Молитва» 

(«Утренняя 

молитва», «В 

церкви» - 

Чайковского П. 

и ария Ивана 

Искусство 

прекрасного пения 

(И. Архипова, 

Е.Образцова, Э. 

Карузо, М. Монако, 

М. Каллас). 

А.С. Пушкин и 

его герои в 

художественных 

эскизах 

Н.Рушевой.  

 

Урок-диспут 

«Игорь Тальков 

поэт и певец 

обманутого 

поколения?!» 

(песни «Россия», 

Урок-диспут «Игорь 

Тальков поэт и певец 

обманутого 

поколения?!»  

 

Традиции 

узорного 

ткачества в 

России 
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Единый час 

поэзии 

«Любимые  

стихи о природе 

родного края» 

Сусанина 

(М.Глинки).  

«Кремлевская 

стена», «Родина 

моя», «Я 

вернусь», 

«Глобус» 

 

Дыхание русской 

музыки весны 

(Ф.Тютчев, С. 

Рахманинов 

«Весенние 

воды») 

«Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе…» 

(Гаврилин В.А., 

перезвоны) 

Диспут «Есть ли у 

симфонии 

будущее?». 

Урок-диспут 

«Игорь Тальков 

поэт и певец 

обманутого 

поколения?!» 

(песни «Россия», 

Образ Отчизны, 

воспетый писателями 

и композиторами. 

( проектная работа) 

Образ Отчизны, 

воспетый 

писателями и 

композиторами. 

«Музыка народов 

России: красота и 

гармония». 

Характерные 

черты орнаментов 

народов России. 

Песня – душа народа 

«Песня русская в 

березах, песня русская 

в хлебах…»  (проект) 

 Приближение к 

прекрасному 

через уроки 

музыки, ИЗО, 

литературы, 

технологии 

Песня – душа народа «Песня русская 

в березах, песня русская в хлебах…» 

«Незаслуженно 

забытые имена» 

(первый русский 

композитор 

В.Калинников, 

симфония №1 – 

светлый гимн 

жизни). 

Художественные 

промыслы на 

Белгородчине 

Художественные 

промыслы на 

Белгородчине.  

(проект) 

Общешкольные 

мероприятия 

Рождественские праздники. Масленица-русский народный праздник 

Проект «Красивому городу - культуру общения» 

Месячник «Мы за культуру речи» (Единый классный час «Бесконфликтное общение», смотр-конкурс классных дел по 

развитию культуры речи, «Круглый стол» учащихся и педагогов «Этика общения для всех», выставка-конкурс листовок «Мат - 

не наш формат») Фестиваль семейных проектов «Народная мудрость гласит…» о культуре речи и взаимоотношений в семье. 

Выступление агитбригады «За чистоту языка, культуру общения» 

Волонтерская миссия «Несем красоту русского языка, его яркость и выразительность» 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры. 

Декада творчества: «Дерзайте: вы талантливы», номинации: танцевальное искусство, авторская песня, эстрадная и народная 

песня, музыка души (игра на музыкальных инструментах), искусство слова (конкурс чтецов). 
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Персональные выставки рисунков «Мир моими глазами», фотографий «Остановись, мгновенье». 

Музыкальные перемены  

Радиопередача «Хотмыжская осень» (фоторепортаж с выставки, интервью – впечатления посетивших фестиваль, выставка 

приобретенных сувениров). 

Праздник классической музыки «Наполним музыкой сердца» (музыкально-литературное представление школьных  

театральных коллективов) 

Экскурсии в музей С.Косенкова. 

Посещение фотогалереи В. Сабровина. 

Встречи с ансамблем духовного пения Белгородской духовной семинарии. 

Ежегодные выставки декоративно-прикладного творчества учащихся и родителей «Мое увлечение – моя душа». 

Тематические выступления артистов Белгородской филармонии перед учащимися школы. 

 «Уноси мое сердце в звенящую даль» (встреча с артистом Белгородской филармонии В. Бойко). 

Конкурс инсценированной песни «Песня приближала победу». 

День военно-патриотической песни (трансляция песен накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы). 

Конкурсы на художественное оформление печатных изданий пресс-центра («Поклонимся великим тем годам», 

пригласительные билеты, поздравительные открытки, буклеты о классе,   « Животворящий родник») 

Конкурс проектов «Искусство вокруг нас» («Уголок чудес», клумба «Радуга цветов»). 

Конкурс эскиз - проектов (оформление цветочных клумб) 

Проведение театральных фестивалей. 

Единый час поэзии. Единый урок чтения. 

Праздники художественной самодеятельности (танцевальные студии «Созвездие», народного танца, Ритмики, ансамбля 

«Надежда», художественной гимнастики, бальные спортивные танцы, художественное чтение, театральные миниатюры). 

Праздничная выставка декоративно-прикладного творчества, посвященная светлому празднику Пасхи. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Посещение концертов органной музыки в органном зале Белгородской филармонии. 

Цикл радиопередач, посвященных известным вокально-инструментальным ансамблям (Белоруссии, России, Украины). 

Посещение драмтеатра (музея театра, организация зрительских конференций). Коллективные рефлексии в классе. 

Проект «Книга памяти»    

Практикумы «Этика повседневности». 

Творческие отчеты – танцевальных коллективов, вокальных ансамблей, солистов. Классные часы «О вкусах не спорят?! Твои 

предпочтения при выборе художественной росписи ткани». 

Посещение спектаклей в драмтеатре им. М.С. Щепкина (1 раз в четверть). 

Экскурсии в музей народного творчества. 
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3.4.7. Воспитание интеллектуальной культуры: 

 организация повышения мотивации к научным исследованиям; 

 организация выявления поддержки и развития творческих 

способностей обучающихся; 

 организация развития техносферы в образовательном учреждении; 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни. 

Содержание деятельности 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, в учебных смотрах 

конкурсах, заочных путешествиях. Участвуют в работе объединений 

дополнительного образования  различных направленностей, развивая 

творческие способности. Участвуют в научно-исследовательской 

деятельности, в работе ДНО « Интеллектуал». 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

10-11 классы 

Классные часы, 

беседы, часы 

общения, 

дискуссии 

Знания важны и 

нужны. 

Ученье-свет, 

неученье - тьма. 

Знания - это дань моде или 

необходимость. 

Знания нужны в жизни, как винтовка в 

бою. 

Знания и 

профессия… 

Знания и 

творчество. 

Знания и профессия… 

Знания и наука в жизни человека. 

Проектная 

деятельность 

 Вместе - дружная семья! Твори добро на 

Белогорье. 

Мы-белгородцы! Думай, решай, 

действуй! 

Уроки, 

экскурсии, 

игры, 

викторины 

Мы – ученые 

исследователи – 

закрепить и 

обогатить знания 

о профессии 

ученого 

исследователя 

Тест «Ваши способности» Защита профессий 

«Банкир, фермер 

иль портной – кто 

же я такой?» 

День российской науки «Последние 

научные открытия» 

Тестирование 

«Мое место в 

учении» 

Тренинг «Научился 

ли я беречь время» 

Выбор 

профессии 

сейчас – твое 

будущее. 

Экскурсии на 

место работы 

родителей 

«Мастерство тому 

дается, кто весь 

делу отдается» 

Дебаты «Возможности достойного 

трудоустройства в нашем городе» 

Урок-телепередача «Человек и 

профессия» 

 Операция 

«Чистодвор» 

Лекция «Эффективный поиск работы» 

Профориентационный урок «Выбор 

профессии – дело серьезное»  

Урок-КВН «Мир профессий»  Пути получения профессии 

Интеллектуальные игры: 

- «Оборвыши» высказываний»; 

- сказки Андерсена; 

- «Мысли людей великих, средних 

Урок-диспут «Знакомство с профессией Современный рынок труда 
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и…»; 

- «Почему и отчего»; 

- «И – или – нет» 

  Урок-викторина «Угадай профессию» Деловая игра «Биржа труда – рынок профессий» 

   Классный час «Человек в мире 

профессий» 

Деловая игра «На пути к жизненному 

успеху» 

  Тест «Как я воспринимаю 

информацию» 

                Тест «Подходящий вам тип профессии» 

 Игра «Остров профессий» Интеллектуальные 

игры «Страны и 

континенты» 

             Пресс-конференция «Профессии нашего города». 

 

Чемпионат «Эрудит» (Самый 

читающий человек в школе) 

                   Конкурс «Интеллектуал года» 

                   Слагаемые профессионального успеха 

Общешкольные 

формы работы 

Интеллектуальный марафон по классам «Веселые вопросы» 

Участие в выставках конкурсах ит.д. 

Интеллектуальные ринги, дебаты, научно-исследовательские конкурсы. Состязания интеллектуалов («умники и умницы», 

«Что? Где? Когда?»), предметные вечера, литературные гостиные.  

Защита рефератов и исследовательских работ в ДНО. День российской науки 17 апреля - классные часы, радиопередачи, 

защита исследовательских работ, конкурс «Интеллектуал года», чемпионат «Эрудит», циклы радиопередач о профессиях, 

востребованных сегодня (выступления профессионалов), вовлечение  в проектную исследовательскую деятельность через  

ДНО  « Интеллектуал», предметные недели, предметные вечера, публичная защита реферата, исследовательских работ. 
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3.4.8.Воспитание социокультурного и медиакультурного поведения 

 организация предупреждения социальной агрессии, 

 организация предупреждения противоправной деятельности, 

 организация интернационального воспитания, 

 профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и 

др. 

Содержание деятельности 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

противоправных действий, приобретают навык противостояния негативному 

влиянию экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др. Получают 

опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

10-11 классы 

К
л
ас

сн
ы

е 
ч

ас
ы

, 
б
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ед

ы
, 

ч
ас
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щ
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я
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и
ск

у
сс

и
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 Единый тематический  классный час «   Терроризму - нет!» 

Агрессия…что 

это? 

Противоправные 

действия…какие 

они? 

Причины 

агрессии? 

 

Преступления и 

правонарушения… 

Пороки 

агрессии? 

 

Закон и 

подросток. 

 

Мир и 

экстремизм. 

 

 

Агрессивность и  

уравновешенность… 

 

Перед законом… все 

равны! 

Агрессия и 

добро… 

 

Закон и правовое 

государство. 

 

 

 

Экстремизм и 

интернационализм 

Закон и правовое 

государство. 

 

Мы мечтою о 

мире живем! 

Красивые и 

некрасивые 

поступки. 

Мир и экстремизм. 

 

 

Чем красивы люди 

вокруг нас? 

Экстремизм и 

интернационализм 

Мир и 

экстремизм. 

 

Культура и быт 

народов, 

населяющих 

Россию. 

Игры 

представителей 

разных народов 

России. 

«Веселая 

карусель» 

Культура и быт 

народов, 

населяющих 

Россию. 

Игры 

представителей 

разных народов 

России. 

«Веселая ярмарка» 

Культура и быт 

народов, 

населяющих 

Россию. 

Игры 

представителей 

разных 

народов 

России. 

«Играй-    

город!» 

Образ жизни 

представителей 

разных народов 

России. 

Национально-

культурные 

праздники. 

« Город мастеров» 

Образ жизни 

представителей 

разных народов 

России. 

Национально-

культурные 

праздники. 

« Мастера и 

мастерицы» 

Образ жизни 

представителей 

разных народов 

России. 

Национально-

культурные 

праздники. 

« Мастера и 

мастерицы» 

Классный час «Правовая культура как 

составляющая общей культуры 

личности» 

Классный час 

«Мораль и 

право» 

Диалог-

размышление 

«Закон и порядок». 

Встреча-беседа с 

представителями 

органов внутренних 

дел, 

Диалог-

размышление 

«Как обеспечить 

свою 

безопасность». 

Диалог-

размышление 

Диалог-

размышление 

«Как обеспечить 

свою 

безопасность». 

«Правовая 

культура как 
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«Правопорядок». 

Диалог-

размышление «Как 

не стать жертвой 

преступления» 

«Зачем 

общественный 

порядок 

нарушается». 

 

составляющая 

общей культуры 

личности» 

(проектная 

работа) 

Общешкольные 

мероприятия 

Неделя толерантности «Пою мое Отечество» (культура, экономика, природа народов, населяющих нашу Родину). 

 Месячник  профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др.  « Мы против противоправных 

действий!» 

Просмотр фильмов, спектаклей на интернациональную тему. 

Посещение музеев, выставок, концертных программ интернациональной тематики. 
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3.4.9.Воспитание коммуникативной культуры  

 организация повышения уровня межкультурной коммуникации, 

 риторической компетентности обучающихся, 

 создание условий для безопасной коммуникации, 

 создание условий для развития школьных средств массовой 

информации. 

Содержание деятельности 

Учатся диалогическому общению со сверстниками, родителями, 

учителями и другими  значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог происходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного  

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. Учатся культуре общения. 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10-11 классы 

Классные часы, 

беседы, часы 

общения, 

дискуссии 

                        Единый тематический  классный час «  Мы за культуру русской речи» 

«Речь и культура». «В мире разных 

слов». 

«Слова - друзья, 

слова – недруги». 

«Слово ранит, слово 

лечит». 

«Слово не воробей вылетит не поймаешь». 

 

Позитивные процессы человека 

(упражнения на продуктивность 

мышления, устойчивость внимания, 

тренировка навыков эффективного 

запоминания). 

 

Особенности 

общения и 

понимания друг 

друга – манипуляции 

в общении 

(групповая 

дискуссия, 

информирование). 

«Правила хорошего 

тона» - беседа с 

решением ситуации 

(телефонный 

разговор) 

Тренинг профессионального 

самоопределения: «Выбор» и 

«Коммуникации» 

Анкета «Наши 

отношения» 

(причины конфликтов 

и способы их 

разрешения) 

Конкурс на звание лидера детской 

общественной организации  и 

ученического самоуправления 

«СуперЛидер. 

 Тест «Умеете ли вы слушать и 

слышать». 

Приобретение опыта взаимодействия с 

реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем: 

- осознание своего отношения к 

окружающей действительности:  

 я вижу этот мир так… 

 то, как я это вижу, зависит от 

меня; 

- оценка собственных возможностей 

реагирования на изменяющиеся 

обстоятельства: 

 где найдешь – где потеряешь… 

Оценка собственных 

возможностей 

реагирования на 

изменяющиеся 

обстоятельства: 

- Аргументация и 

коммуникация, 

осознание 

собственного уровня 

адаптивных 

возможностей. 

- Я – хозяин своей 

жизни (практические 

занятия) 

Из цикла «Я в мире… 

мир во мне». 

Добросердечность. 

Укрепление и расширение адаптивных 

связей старшеклассников с окружающей 

действительностью. Осознание своего 

отношения к окружающей 

действительности: 

- Я вижу этот мир так… 

- То, как я его вижу, зависит от меня. 
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 жизненный путь; 

- развитие умения реагирования на 

меняющиеся жизненные 

обстоятельства: 

 аргументации и коммуникации. 

 Знакомства и 

представления, 

приветствия 

Межличностные 

отношения (виды и 

формы 

межличностных 

отношений. 

Вежливость, 

корректность, 

любезность в 

межличностных 

отношениях. 

Практические 

занятия: 

Особенности 

общения и 

понимания морали 

друг друга: 

 - манипуляция в 

общении. 

- конфликт. 

Стратегия поведения 

в конфликте. 

Позиция человека в 

группе (групповые 

обсуждения, 

коллективная 

выработка правил 

бесконфликтного 

общения, решение 

ситуаций) 

Правила хорошего 

тона «Искусство 

письма». Беседа. 

«Нравитесь ли вы людям», «Ваша 

индивидуальность». 

   Барьеры в общении 

людей. Роль 

невербального 

общения в создании 

барьеров. Способы 

снятия барьеров. 

Деловая игра «Растем 

вместе с «Лидером» 

(выборы актива, 

поручения). 

Занятие «Познай себя» (рассмотреть 

качества, необходимые для самоуважения, 

самоутверждения и достойных отношений 

к окружающим; акцентировать внимание 

на их собственных человеческих 

качествах.)  

 Нравственные правила этикета. Роль в жизни человека шуток и 

комплиментов. 

Беседа «Основной за-

кон нашей страны. Что 

он говорит обо мне» 

Тест «Самооценка» и рекомендации.  
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 Тестирование «Юмор, чувство юмора и чувство меры». Влияние общества на 

формирование 

личности. Позиция 

человека в группе 

(групповая дискуссия, 

ролевые игры); 

проблемы общения и 

понимания людей 

(ролевые игры, 

упражнения на 

развитие рефлексии, 

групповая дискуссия, 

информирование). 

Школьные парламентские игры « Я - 

гражданин России». 

 
 Знакомства и 

представления, 

приветствия. 

  

Классный час «Бесконфликтное общение». 

 Ценностные ориентации личности (психологическая игра «ценностный аукцион»). Деловое общение и его особенности. Стиль 

делового общения. Критика в деловом 

общении. Конфликты в деловом общении. 

 Тренинг «Создай 

себя сам» 

Проекты 

«Поверить в себя – 

значит стать 

лучше» 

Проект «Плати 

вперед». 

Эмоции. 

Эмоциональность как 

фактор человеческого 

поведения 

(диагностическая 

методика по 

определению 

доминирующих 

эмоций К. Изарда, 

ролевые игры). 

Нравственные аспекты культуры общения. 

Барьеры общения. Деловой этикет и 

имидж. Приветствия, приемы и визиты. 

Тренинг «12 способов убедить в своей 

точке зрения». 

 Кто я? Где я? 

(откровенный 

разговор) 

  Ролевая игра 

«Конфликты и 

контакты». 

 

Обсуждение утверждения И.Канта: «Есть 

две основополагающие ценности – 

«Звездное небо надо мной и моральный 

закон во мне» 

Этикет и общение. 

«Как создать о себе 

впечатление». 
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Общие 

мероприятия 

Совместная социально значимая деятельность: 

 Реализация проекта «Культура общения красивому городу» 

 Реализация программы « Мы за культуру  речи» 

 Формирование культурно-речевого пространства. 

 Разработка социальных проектов (микрорайон, родительская общественность). 

Участие в конкурсе социальных проектов «Думай, решай, действуй»,  

«Я - будущий мэр моего любимого города»,  

«Наши дела - родному и  Белогорью»,  

«Свой голос», 

 «Проблемы нашего города: наш взгляд».  

  Школьные СМИ: школьная газета « Животворящий родник»,  

                                                                              Школьное радио 

Своевременная информация о делах, успехах, победах; 

Требования к началу мероприятий «точь-в-точь», праздник на уровне культуры, культура эмоций. 
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3.4.10. Воспитание экологической культуры 

 организация повышения уровня экологической культуры 

обучающихся,  

 создание условий для развития школьных живых уголков, 

биологических и экологических лабораторий,  

 для формирования  благоприятной и безопасной среды обитания 

Содержание деятельности 

Изучают экологию родного края, знакомятся с культурой здорового и 

безопасного образа жизни. Участвуют в проведении дней экологической 

культуры и здоровья, конкурсов, праздников. Участвуют в создании и в 

работе общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей). Участвуют в  разработке и 

реализации  школьной  программы  «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 
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Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

10-11 классы 

Классные 

часы, беседы, 

часы общения, 

дискуссии 

             Единый тематический классный час « У нас на всех одна земля…!» 

 «Природа и безопасность человека» 

                                      «Стихийные бедствия и безопасность человека» 

Уроки экологии 

« Зеленый наряд Отчизны». 

«Земля - наш дом». 

« Что значит 

охранять 

природу?» 

 

 

 

Викторина «По 

страницам 

Красной книги» 

« Знаете ли вы, 

что…!» 

« Берегите эти 

земли и воды» 

Экологическая 

игра « Природа-

это наши корни 

начало нашей 

жизни…» 

«Экологические тропы Белгородчины». 

"Земля - наш 

дом» 

Закон РФ « Об 

охране 

природной 

окружающей  

среды». 

«Развивающийся мир и экологические 

проблемы» 

Закон РФ « Об охране природной 

окружающей  среды». 

Акция «Чистый 

город» 

Акция «Чистый 

город» 

Акция 

«Чистый 

город» 

Акция «Чистый 

город» 

Акция «Чистый город» 

"Экологическое 

ассорти» 

 «Сохранить 

природу-

сохранить 

жизнь». 

 

Экологически

й вестник 

Природа и 

человек 

Экологическая альтернатива 
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 Конкурс рисунков « ерегите землю» Конкурс плакатов «Нам этот мир завещано беречь и землю удивительную 

эту» 

 Работа экологического отряда 

Занятия в школе экологической грамотности 

            Социальный проект «Озеленение школьного двора»  

                                     Театрализованный праздник « Дары природы»  

Проекты, 

рефераты 

« Цвети, мой школьный двор!»,  « Развивающийся мир и экологические проблемы», « Земля - 

наш общий дом»,  « Берегите эту землю, на которой родились и живете» 

 

Общешкольны

е мероприятия 

Экологическая тропа,  природоохранные акции «Покормим птиц», «Берегите земноводных», конференция  «Юные 

исследователи природы»,  Праздник птиц, Праздник «День Земли», «День птиц», Акция «Малым рекам - 

полноводность и чистоту», исследовательская деятельность «Человек на земле», экологический отряд «Зеленый 

дозор», фестиваль юных исследователей природы,   Международный  день охраны окружающей среды,  

Праздник урожая, экологические десанты, акция « Помоги зоопарку» 

Участие в городском экологическом марафоне « Давай докажем, что не зря на нас надеется земля» 
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3.5. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся: 

 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал 

интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного 

учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты.  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. 

 Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии  согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей).  

 Принцип совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
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рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

o общеобразовательных дисциплин; 

o произведений искусства; 

o периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

o духовной культуры и фольклора народов России; 

o истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

o жизненного опыта своих родителей и прародителей 

o общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

o других источников информации и научного знания. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической 

культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 

успешной социализации подростка. 

 

4.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

в рамках образовательного учреждения, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования по 

социализации обучающихся 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся школы 

обеспечивается формирующейся социальной средой и укладом школьной 

жизни. Программа предполагает поэтапную организацию социального 

воспитания обучающихся: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – 

администрация школы) включает создание такой среды, такого уклада 

школьной жизни, которые формируют позитивные образцы поведения, 

ориентированы на создание системы отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей партнерства и 

сотрудничества. 

Престижными видами совместной деятельности остаются: 

 реализация  программы «Мы за культуру русской речи»; 

 операция «Поиск» - сбор материала по истории школы «Ими 

гордится школа» (об учителях – ветеранах педагогического труда), 

«Состоявшиеся в профессии» (о выпускниках – учителях), «Наши 

знаменитые выпускники»; 

 акция по сбору материала для  зала Боевой славы «Военные 

реликвии моей Родины» и «Они - дети страшных лет войны». 

Создание культурно-речевого пространства в школе. 

Следование в деловом, межличностном общении правилам «Этики 
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общения для всех» (в школе и в микрорайоне). 

Для создания условий формирования духовно здоровой личности 

совершенствовать работу зала Боевой славы, библиотечно-информационного 

центра, выставки «Из бабушкиного сундучка». 

Оформление рекреаций: 

 « Зеленый уголок»; 

 «Уголок отдыха»; 

Эффективно использовать и сохранить хорошо оборудованные 

спортивные залы (большой и малый), тренажерный и танцевальный залы, 

удобные раздевалки, столовую (баннеры, цветы, все для приема пищи на 

уровне культуры, культура обслуживания, дежурные по столовой). 

Эстетическое обустройство школьного двора: цветочные клумбы перед 

входом в  школу «Радуга» и розарий, березовая аллея, цветущий сад, уголок 

«Здесь Русь моя…».  

Создание культурной среды, где воспитывается духовно здоровая 

личность, одна из главных задач педколлектива: 

 культивирование привычки и модели поведения человека в контексте 

школьной среды обитания вводим в качестве единственно возможных такие 

поведенческие культурные нормы по отношению к окружающему 

предметному пространству, как бережливость, соблюдение порядка, 

регулярный уход за вещами и предметами, целевое использование, 

сохранение чистоты после проведенного занятия; 

 введение правил школьного этикета «Этика общения для всех», 

педагогическая мастерская «Развитие педагогического мастерства через 

развитие общения», выработка заповедей педагогического общения 

проведение месячника «Мы за культуру русской речи», смотры-конкурсы 

классных коллективов на лучшую организацию работы по воспитанию 

культуры речи и культуры общения, классные часы (занятия) по этике 

общения. Бесконфликтное общение. Классные часы по воспитанию 

негативного отношения к сквернословию «Начнем с себя»;  

 ежегодные (1 сентября) классные часы «Служить России суждено 

тебе и мне » по принятию каждым учеником, учителем и родителем традиций 

уклада школьной жизни (приветствие, сменная обувь, поведение в 

раздевалках, обязанности дежурного класса, расписание уроков, занятий ДО, 

единый классный час и день радиопередач, единая кадетская форма, 

своевременная информация о делах «У нас в четверти», успехах, победах, 

своевременная явка на все уроки и мероприятия, утренняя зарядка для всех, 

культура поведения во время концертов, смотров-конкурсов, культура 

эмоций.) 

 развитие форм социального партнёрства с общественными 

институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся: 
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№ п/п Социальные партнеры Содержание деятельности 

1 МУ «ГО ЧС по г. Белгороду и 

Белгородской области» 

Договор о сотрудничестве. 

2 СМИ «Белгородская правда»; 

«Смена»; «Белгородские известия» 

О поддержке в реализации проекта 

«»Культуру общения – красивому 

городу»; об оказании помощи пресс-

центру в выпуске школьной газеты 

«Животворящий родник», награждение 

учащихся по итогам полугодия. 

3 Белгородская духовная семинария Рождественские встречи, Пасхальные 

чтения, на конкурсах чтецов духовно-

нравственной тематики, «Круглые 

столы» на духовно-нравственные темы, 

приобщение к духовному пению 

(выступления ансамбля семинаристов) 

4 Духовный центр «Преображение» Участие в конкурсах знатоков 

православной культуры, чтецов, 

«круглые столы» на духовно-

нравственные темы. 

5 Центр православной книги Встречи со священнослужителями, 

участие в диспутах, конференциях 

6 Музеи (краеведческий, Диорама, 

литературный музей, музей народной 

культуры, художественный музей) 

Организация экспозиций, участие в 

проводимых мероприятиях. 

7 Драматический театр им. М.С. 

Щепкина, Кукольный театр 

Просмотр спектаклей, зрительские 

конференции, встречи с артистами 

8 Центры дополнительного 

образования 

Помощь в выборе учащимися занятий 

по интересам 

9 ДЮСШ, СДЮСШОР Привлечение обучающихся к занятиям 

спортом. Привлечение специалистов 

для работы на базе школы 

10 Центр юношеского туризма Договор о работе на базе школы, 

проведение туристско-краеведческих 

экспедиций, слетов и походов. 

11 Центр социальной помощи семье и 

детям 

Совместная работа с семьями 

12 Белгородский областной центр по 

профилактике СПИДа и 

инфекционных заболеваний 

Совместная работа с семьями 

13 Российский красный крест Совместные мероприятия « Белая 

ромашка»,месячник профилактики 

туберкулеза 

14 Центр молодежных инициатив Участие в социально-значимых делах 

(акциях, операциях, рейдах в 

микрорайоне, трудовые десанты 

учащихся и молодежи микрорайона) 

15 Областной кожно-венерологический 

диспансер г.Белгорода 

Лекции для учащихся 

16 Институт культуры Консультации, помощь в проведении 

праздников микрорайона, 

профориентация 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: проведение педагогических 

советов, инструктивно-методических совещаний, заседаний МО классных 

руководителей и кафедр педагогов учителей-предметников: 

 «Культура школы как фактор социализации учащихся»; 

 «Конфликты в педагогическом общении и способы их преодоления»; 

 «Социальное проектирование в воспитательной работе школы»; 

 «Социальное партнёрство в формировании личности»; 

 «Развитие личностного потенциала ребенка в системе 

гуманистических отношений школьного сообщества»; 

 «Культура педагогического общения - как условие благоприятного 

психологического климата в школе»; 

 «Современные способы формирования коммуникативных 

профессионально-педагогических компетенций педагога»; 

 «Социальное проектирование в школе как фактор социализации 

учащихся». 

 «Коммуникативная культура учителя»; 

 «Профессиональное самоопределение как средство социализации и 

адаптации учащихся в современных условиях». 

Рекомендации учителей-предметников по тематике исследовательских 

работ и проектов учащихся в ДНО «Интеллектуал». 

Использование различных форм педагогической поддержки социально 

значимой деятельности учащихся (личное участие в совместной реализации 

проектов, организация творческих групп по разработке проекта, привлечение 

социальных партнеров, использование СМИ, агитационная работа по 

привлечению обучающихся в активную социальную деятельность): проект 

«Зеленая планета», «Некурящий город», «За грамотный город», «Город 

17 ИДН-ОП №1  Помощь неблагополучным семьям, 

трудным подросткам 

18 ВУЗы, ССУЗы Профориентация, Дни открытых 

дверей, участие обучающихся в 

конкурсах, конференциях проводимых 

ВУЗами 

19 Экологическая станция «Юный 

натуралист» 

Заключение договора о проведении 

экскурсий на базе станции, участие в 

акциях, конференциях, творческих 

конкурсах, смотрах экологической 

тематики. 

20 Клуб «Фронтовичка»  Встречи с участниками ВОв, 

совместные праздники микрорайона. 

21 Молодежный совет территории №11 Совместное проведение социально 

значимых акций, реализация 

совместных проектов. 

22 Совет территории №11 Реализация совместных проектов, 

акций, проведение праздников, вечеров, 

встреч. 
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высокой культуры общения», дизайнерский проект обустройства ландшафта 

школы и микрорайона.  

Организация праздников микрорайона, посвященных Дню пожилого 

человека, Дню народного единения,  Дню Матери, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, спортивные праздники,  (спортивные встречи 

молодых родителей и старшеклассников), «О спорт, -  ты жизнь», «Чтобы 

тело и душа были молоды», акции «Чистая территория - чистая душа», 

«Зеленые островки памяти», «Мой двор, моя улица», организация 

персональных выставок рисунков, фоторабот, поделок  «Мое увлечение - моя 

душа», творческие отчеты.  

Организационно-педагогическая поддержка проводимых 

общешкольных праздников, вечеров, встреч: Декада памяти «России сердце 

не забудет», Декада творчества, рыцарские турниры «Мы - парни бравые», 

семейные викторины «Великая Отечественная война в истории моего края», 

операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов войны, вдов, 

тружеников тыла), мотивирование всех обучающихся к участию в 

волонтерских миссиях, стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся (поздравления с успехами, 

достижениями, отзывы жителей микрорайона, чествование на линейках 

Первого и Последнего звонка, награждение сувенирами, грамотами, 

подарками на общешкольных собраниях по итогам первого полугодия, 

выставление на сайт информации о социально значимой деятельности). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер в жизни окружающего социума (рейды ученического 

самоуправления по соблюдению «Единых требований к поведению 

школьника», состояние класса-кабинета, школьных учебников, сохранность и 

чистота классов-кабинетов и закрепленных территорий, эстетическое 

оформление представленной информации  в рекреациях  школы, в классах-

кабинетах, по проверке проведения утренней зарядки, по культуре питания, 

по соблюдению правил культуры общения, культуры взаимоотношений, по 

культуре поведения во время концертов, встреч, культура эмоционального 

восприятия увиденного и услышанного); 

 распределение социальных ролей в школьном и классном 

самоуправлении, исходя из интересов и склонностей обучающихся 

(ответственные за физкультминутку, редколлегию, выпуск газеты, 

корреспонденты (предоставление  материалов о жизни класса для школьного 

радио), выдвижение неординарных, талантливых ребят для участия в 

творческих отчетах, персональных выставках, смотрах-конкурсах). 

 

3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 
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обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Использование ролевых игр в сфере общественного 

самоуправления в целях формирования у обучающихся социальных навыков 

и компетентности, самосознания как гражданина и участника общественных 

процессов: выборы ученического самоуправления, парламентские игры «Я – 

гражданин», «Я – президент», участие в проекте «Я - будущий мэр моего 

любимого города». «На дорогах города», «МЧС спешит на помощь», «3 

лодки» (проигрывание проблемной ситуации выбора (риск и помощь 

нуждающимся), ролевая игра «Город» (развитие активной позиции, 

постановка моральной проблемы вмешательства и невмешательства в 

ситуацию), «Лабиринт» (умение разбираться в сложной ситуации, умение 

планировать свои поступки и отвечать за них.), «Моя безопасность» 

(подразумевает демонстрацию различных форм общения между людьми, 

сохранения доброго отношения к людям при наличии навыков бдительного и 

безопасного поведения, воспитание доверия к окружающему миру;), «Мы - 

артисты» (воздействовать на чувства детей, вызвать у них стремление 

подражать конкретному герою сказки. Формировать представления о добре и 

зле, о том, что зло наказывается. Формирование сравнительной и 

обобщенной оценки образов. Познакомить с профессиями людей, которые 

работают в театре). 

Школьное самоуправление представлено советом Детской 

общественной организации « Планета Детства, Доброты и Творчества» и 

Ученическим советом « Кадетское братство». На Ученическом Совете  « 

Кадетское братство»  принимаются решения о проведении акций, социально 

значимых дел, праздников, волонтерских миссий и  УС « Кадетское братство»  

действительно является лидером в организации общественно значимых дел, 

дежурства по школе, контроле за выполнением требований, предъявляемых к 

обучающимся (форма, сменная обувь, зарядка, поддержание чистоты, 

сохранность школьного имущества). Школьное самоуправление готовит 

материал на школьное Радио-FM, (поздравления с Днем рождения, с 

успехами в учебе, творчестве, достижениями в спорте), организует 

персональные выставки (изобразительного искусства, фото, декоративно-

прикладного творчества), подводят итоги участия классных коллективов  в 

делах школы. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся школы в 

ходе познавательной деятельности 

Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 
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(основных и дополнительных ) по предметам основного общего образования,  

становление и формирование личности обучающегося, развитие его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Федеральный компонент  в основной школе (5-9 классы) представлен в 

полном об Федеральный и региональный  компонент учебного плана в 

основной школе (5-9 классы) представлены в полном объёме.  

За счет компонента ОУ в основной школе (5-9 классы) вводится: 

 1 час в 5, 6-х классах «Наглядная геометрия», с целью подготовки к 

изучению материала геометрии в 7 классе; 

 3 часа в 5,6 классах и 1 час в 7-х классах «Русский язык», с целью 

более глубокого усвоения учебного материала; 

 1 час в 7-8-х, г классах «Стереометрия», с целью более детального 

изучения свойств основных пространственных тел; 

 1 час в 5-9-х классах «Русская словесность», с целью рассмотрения 

богатейшего фонетического, лексического, фразеологического, 

словообразовательного, грамматического ресурса языка, различных форм 

словесного выражения содержания; 

 1 час информатики и ИКТ в 5,6,7 классах с целью преемственности 

изучения информатики и ИКТ начальной школе и основной школе. 

Чтобы помочь разобраться во всем многообразии отношений, 

урегулированных правом, научиться уважать законы и бороться за свои 

права, смело занимать активную гражданскую позицию вводится 1 час 

учебного курса  в 8-х классах «Основы правовых знаний». 

Для расширенного обучения материала по алгебре вводится 1 час в 9-х 

классах «Алгебра». Для формирования и развития у обучающихся 

интеллектуальных и практических умений в области физического 

эксперимента, позволяющих исследовать явления природы вводится  0,5 часа 

элективного курса по физике в 9-х классах «Эксперименты и занимательные 

опыты по физике». Для создания у обучающихся  представления об истоках 

формирования современного избирательного права РФ, расширения и 

систематизации  знаний подростков в области политико-правовой сферы 

общества и основ конституционного строя РФ, формирования  представления 

об основах избирательного законодательства РФ, о выборах органов 

государственной власти и органов вводится 0,5 час элективного курса по 

обществознанию  в 9-х классах «Введение  в избирательное право». 

Для последовательного освоения учебного  материала от класса к 

классу в соответствии с возрастными возможностями школьников, с уровнем 

их языкового и литературного развития и в целях преемственности изучения 

учебного курса «Русская словесность» вводится 1 час в 9-х в  классах 

«Русская словесность». 

Для обучения и воспитания детей с задержкой психического развития 

продолжают обучение в основной школе  обучающиеся 5 «Д». Обучающиеся 

коррекционного 5 «Д» класса занимаются по общеобразовательной 
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программе. За счет компонента ОУ 1 час отводится на занятие с психологом 

и 1 час на занятие с логопедом. 

 Вовлечение обучающихся в проектную исследовательскую 

деятельность через школьное ДНО «Интеллектуал». 

 Организация смотров-конкурсов во время проведения предметных 

недель. 

 Научно-практические конференции «К вершинам познания». 

 Мотивирование учащихся к участию в конкурсах: 

o муниципальных, региональных, всероссийских, международных: 

международный математический конкурс-игра «Кенгуру», 

o муниципальный отборочный этап всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

o всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество», 

o Игровой конкурс «Золотое руно», 

o Городская научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку», 

o олимпиада школьников «Ломоносов» по истории, 

o всероссийский Молодежный  чемпионат по химии, 

o всероссийский Молодежный чемпионат по английскому языку, 

o всероссийский Молодежный филологический чемпионат по 

филологии, 

o международный творческий онлайн-конкурс «Интернешка», 

o региональный этап всероссийской олимпиады школьников, 

o городской конкурс «Компьютер – новый век», 

o Всероссийский конкурс «Кенгуру – выпускникам», 

o Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева, 

o Региональный этап VII Всероссийского конкурса исследовательских 

работ учащихся с международным участием «Инструментальные 

исследования окружающей среды» (в номинации «Инструментальные 

исследования в области химии, биологии»), 

o Всероссийский конкурс «Ломоносовские чтения» 

o Региональная научно-практическая конференция Всероссийского 

форума молодых исследователей «Шаг в будущее», 

o Международный конкурс «British Bulldog», 

o Муниципальный этап региональной научно-исследовательской 

конференции школьников «Открытие», 

o Муниципальный этап олимпиады по краеведению (секция 

«Школьные музеи») 

 Внутришкольные конкурсы: интеллектуал года, чемпионат «Эрудит», 

интеллектуальный марафон по классам – «Веселые вопросы», 

интеллектуальные ринги, предметные вечера, литературные гостиные 

(встречи с писателями, поэтами, художниками Белгородчины), поэтические 
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вечера, конкурс на самого читающего школьника, «Мисс школы» (ежегодно).  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствами общественной деятельности 

Формирование у обучающихся социальных навыков и компетентности, 

помогающих им лучше осваивать сферу общественных отношений; 

организация социально значимой общественной деятельности. С этой целью 

работа педагогического коллектива направлена на поддержку различных 

форм сотрудничества и взаимодействия в социально значимой общественной 

деятельности, поддержка социальных инициатив, определяющих 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов: деловые игры по классам «Создаем конституцию класса», 

диалоги и размышления «Зачем нужен общественный порядок?», деловая 

игра «Ученик школы», ролевая игра «Колесо истории» (по материалам 

истории школы),  участие в реализации программы «Я – Белгородец!», в 

социально значимом проекте «Я - Белгородец! Думай, решай, действуй!», 

реализация проектов «Культура общения - красивому городу», «Книга 

памяти», «Они дети страшных лет войны», «Навечно белгородскую прописку 

им город благодарный сохранит» (из истории названия улиц), операция 

«Поиск», «Реликвии моей семьи – история моей родины», операция 

«Гвоздика-ветерану» (поздравления ветеранов войны и труда), акция «Наши 

дела - Святому Белогорью», волонтерские миссии в Прохоровский и 

Шебекинский дома ветеранов, участие в городских акциях «Метры тепла», 

«Дети - детям», «Наказ воину», «Рука в руке», разработка и реализация 

дизайнерского проекта школьного двора и клумб «Цветочная радуга», 

поддержка общественной организации «Планета Детства Доброты и 

Творчества» и школьного самоуправления, организация рейдов по 

поддержанию порядка, дисциплины в школе, дежурства по школе; рейды по 

выполнению прав и обязанностей обучающихся, участие в принятии 

решений управляющего совета школы, заседании  Ученического совета 

«Кадетское братство», в советах зала Боевой славы, библиотечно-

информационного центра, в организации праздников микрорайона, 

традиционных мероприятий школы, КТД. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствами трудовой деятельности 

Социализации обучающихся будет способствовать педагогическая 

поддержка социально значимой трудовой деятельности; в школе -это прежде 

всего: дежурство обучающихся по школе (самостоятельное распределение 

дежурных на пост, взаимоконтроль добросовестного отношения к 

исполнению обязанностей дежурных, предъявленных требований дежурного 

класса к обучающимся по их выполнению), поощрение за хорошее 

дежурство (радио, приказы по школе), самообслуживание, содержание в 

чистоте классных кабинетов, их сохранность; поддержка инициатив и их 

реализация по оформлению рекреаций, зон отдыха, оборудование 

тематических уголков в здании  школы и в школьном дворе: детской 

площадки, цветочных клумб, в операции «Чистый двор», поддержание в 

чистоте и порядке нашего спортивного комплекса, работы по очистке лесной 

зоны в летний период подготовки ДСОЛ к оздоровительному сезону. 

Совместные операции с жителями микрорайона по благоустройству дворов, 

площадок, реализация проекта «Радуга» (цветочные клумбы). 

 

3.8. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей, 

осуществляется через: 

 Уроки физкультуры (в процессе урока) 

o Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. Характеристика его основных показателей.  

o Физическая культура человека. Режим дня, его основное 

содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Основные правила развития физических качеств.  

o Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. Физическая 

нагрузка и способы ее дозирования.  

o Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием, за 

индивидуальными показателями физической подготовленности. 

Самоконтроль за изменением частоты сердечных сокращений. 

o Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 

правильной осанки. Комплексы дыхательной гимнастики. Комплексы 

упражнений для формирования стройной фигуры. Гимнастика для 

профилактики нарушений зрения. 
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 Спортивно-массовые мероприятия. 

o Утренняя гимнастика для всех обучающихся школы. 

Физкультминутки на уроках. Динамические паузы. Подвижные игры на 

переменах. 

o Организация работы спортивных секций и объединений : футбол, 

волейбол, баскетбол, теннис, художественная гимнастика, тхэквандо, туризм, 

спортивное ориентирование, ритмика. 

o Спортивные игры и соревнования: лапта, веселые старты, 

внутришкольные соревнования: по футболу, баскетболу, волейболу, 

спортивному ориентированию. 

o Спортивные праздники: «О спорт, ты - жизнь», «Мы - парни 

бравые», рыцарские турниры «И мы не лыком шиты», «Удаль молодецкая», 

праздник-реклама всех видов спорта, Дни здоровья, акция «Спорт против 

наркотиков», праздник чествования победителей спортивных мероприятий 

«Цена спортивной победы». 

 Уроки ОБЖ. 

o Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека, 

индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность. 

o Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  

o Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на 

здоровье человека. Табачный энергетический вампиризм (беседа), 

противокурительный аутотренинг. Практическое занятие «Помоги себе сам», 

кратковременные и длительные последствия курения. Иллюзии 

курильщиков. Классические заболевания от курения. Разрушающее действие 

табака на человека. Пассивное курение и его влияние на организм 

некурящего. Тренинги «Полезные привычки, все цвета кроме черного». 

Беседа о вреде токсикомании. Почему люди становятся токсикоманами. 

o Компьютер и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления.  

o Оптимальный режим питания. Режим питания – что это такое? 

«Режим питания – это догма?», пища которую следует избегать. Кладовая 

жизни. Приемы, помогающие человеку нормализовать свое питание. 

Обеспечить безопасное питание путем соблюдения всех санитарных 

требований. Правила рационального питания. Три эшелона физиологических 

резервов человека. Практическое занятие «Помоги сам себе». 

 Беседы психологов, просветительские беседы, групповая 

(тренинг) и индивидуальная форма работы. 

o «Мы начинаем меняться», «Тропинка к своему я» (занятие  с 

элементами тренинга, направленное на расслабление и снятие мышечного 

напряжения), телесно ориентированный тренинг «Возрастные особенности 6-
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классников» (занятия с элементами тренинга направленные на развитие 

чувствительности к невербальным средствам общения). Эмоциональная 

сфера человека (тренинг освоения навыка телесного и чувственного 

сознания). «Путь к самопознанию, образ «Я» (диагностика). «Как развивается 

самосознание у подростков», «Как стать успешным». «Тайны собственного 

я» (тест Холланда для определения типа личности, характерологическая 

карта). «Подросток: тело и душа». Двигательно-коммуникативный тренинг 

«Я подросток». Физическое «Я» подростков (психологическая диагностика). 

Тестирование «Изучаем эмоционально-волевую сферу. Мои чувства». 

Тренинг «Я учусь владеть собой». 

o Практические занятия «Способы улучшения самочувствия», 

тестирование «Жизнь со знаком «плюс» и жизнь со знаком «минус», 

«Стрессы и пути их преодаления». Ролевая игра «Пути разрушения 

конфликта через взаимопонимание, компромисс, сопереживание, 

тактичность, принципиальность, уступчивость». Приемы конструктивного 

общения. Барьеры и общение в семье. Влияние общения на психологический 

климат в семье. Эмоции и здоровье.  

 Классные часы, беседы, диспуты 

o Классные часы «Традиции  и обычаи бережного отношения к 

своему здоровью», «Приоритет здоровья над другими жизненными 

ценностями», «Забота о здоровье». Час общения спортсменов и 

старшеклассников «Поговорим о занятиях спортом». «Резервные 

возможности человека». Классный час-рассуждение «Есть для того, чтобы 

жить или жить для того чтобы есть». Классный час «Правила этикета тоже 

здоровье». Диспуты «Отцы и дети: парадоксы отношений». «Что я знаю про 

наркотики и почему никогда не буду их принимать». Дискуссия «Смысл 

жизни» (труда, любви, счастья и здоровья). Беседа «Безвредного табака не 

бывает», «Курение и память». Беседа «О действии одурманивающих веществ 

на организм человека». Беседа «Гигиена девушки». Урок-рассуждение 

«Почему человек стареет». Практическое занятие «Как празднуют дни 

здоровья Здоровики и Хлюпики». Принцип саморегуляции: «Чтобы быть 

здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные». 

Встреча с врачом, беседа «Здоровье – главная жизненная ценность. Забота о 

здоровье необходима и больному и здоровому человеку». Встреча с врачом-

гомеопатом «Использование оздоровительных сил природы в 

нетрадиционной медицине». 

 Школа экологической грамотности 

o Как мы дышим? Чем мы дышим? Вода источник жизни. Зеленая 

аптека может закрыться. Экологическая обстановка в Белгородской области. 

Нужен как воздух. Вода и человек. Экология и здоровье. Гигиена питания. 

Влияние вредных привычек на здоровье человека. Ядовитые вещества. Какие 

грибы собирать. Влияние природных условий на жизнь, быт и деятельность 

людей. Экология и здоровье. Что мы едим? Конкурс «Человек и окружающая 

среда». Воздействие загрязнителей на здоровье человека. Алкоголь и 

здоровье. Как мы относимся к импортной продукции. Экологическая игра 
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«Суд над человеком». Гармония природы. Дисгармония. Где находятся 

«Легкие» планеты? Влияние городского шума на здоровье людей и меры 

борьбы с ним. Кислотные дожди. Экологически чистые продукты – что это 

такое? 

 

3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 



367 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация в школе физкультурно-

оздоровительной работы 

 создание спецмедгруппы для занятий с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, организация занятий по лечебной 

физкультуре; 

 использование имеющейся спортивной базы на уроках физкультуры 

и на занятиях по лечебной физкультуре: спортивные залы, волейбольную и 

баскетбольную площадки, тренажерный зал, бассейн, тир, стадион; 

 все обучающиеся делают утреннюю зарядку перед уроками. 

 на всех уроках физической культуры – упражнения, способствующие 

повышению двигательной активности; 

 обязательное проветривание классов-кабинетов, влажная уборка 

залов, кабинетов; 

 оборудование зон отдыха и организация динамических перемен, 

физкультминутка на уроках; 

 предоставление возможности заниматься в спортивных секциях: 

футбол, волейбол, ритмика, эстрадные танцы, туризм,  

 предоставление возможности для желающих играть в настольный 

теннис на переменах и после уроков (выставлены 3 стола – в рекреациях и в 

классе-кабинете), кататься на коньках и лыжах, играть в хоккей на катке; 

 организация подвижных игр – соревнований по параллелям. 
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Реализация модульных образовательных программ 

предусматривает разработку программ: 

 «Мы за здоровый образ жизни»; 

 «Мы за культуру речи»; 

 рабочая программа занятий с учащимися спецмедгруппы; 

 рабочие программы занятий спортивных секций, объединений 

дополнительного образования. 

Созданы совет физкультуры, совет по экологической культуре и 

здоровью: в ученическом самоуправлении одним из ведущих направлений 

работы в масштабе школы считается штаб «Спорт». Программами 

предусмотрены разные формы физкультурно-оздоровительной работы: 

 Дни здоровья (1 раз в месяц всей школой, 1 раз в неделю по 

параллелям); 

 занятия в школе экологической грамотности (1 раз в месяц) по 

разработанной для каждого класса тематике; 

 экологические исследования в ДНО «Интеллектуал»; 

 совместные с жителями микрорайона экологические десанты 

«Зеленая планета»; 

 конференции «Питание и твое здоровье»; 

 проекты, презентации «Мода за здоровый образ жизни», «Основы 

закаливания», «Рациональное питание»; 

 агитбригада «В здоровом теле здоровый дух» с рекламой спортивных 

занятий в школе; 

 экологические десанты (в микрорайоне школы); 

 зеленый патруль (по сохранности зеленых насаждений, цветников); 

 показательные выступления гимнастов, баскетболистов, 

волейболистов; футболистов, воспитанников объединений дополнительного 

образования. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает реализацию программы «Взаимодействие 

семьи и школы по совершенствованию семейного воспитания и повышению 

педагогической культуры родителей»: 

1. Родительские собрания по классам по профилактике 

табакокурения, наркомании, сквернословия, о сохранении здоровья детей (1 

раз в четверть); 

2. Выступления по радио для всех родителей школьников 

социального педагога, врача, преподавателя ОБЖ. Основные темы: 

«Компьютер и здоровье детей», «Задумайтесь, если…» (о признаках и 

состоянии ребенка курящего и употребляющего наркотики); «Заботься о 

здоровье, подумайте о досуге своего ребенка» (о возможности школы  для 

занятий спортом, выбрать занятие по интересам, о планах внеклассной 

работы школы); «Поберегите психику ребенка, не впадайте в крайность» (о 

взаимоотношениях с ребенком, создании нормального психологического 

климата в семье); «Закон по Белгородской области» («Об ответственности 
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родителей за воспитание детей»); «Об итогах года по дорожно-транспортным 

происшествиям в городе и области; об ответственности родителей за 

безопасность детей на дорогах»; «Религия и наука предупреждают: мат 

смертельно опасен для здоровья (выступление представителя Белгородско-

Старооскольской Епархии)»; 

3.  Индивидуальные тематические консультации и беседы с 

родителями, дети которых вызывают тревогу. 

4. Организация индивидуальных встреч родителей с наркологом по 

вопросам здоровья детей. 

5. Выступления врачей перед родителями с рекомендациями по 

профилактике гриппа, кишечных заболеваний. 

6. Родительские традиции (психолог) – в целях налаживания 

взаимоотношений с ребенком. 

7. О роли родителей  в формировании Уклада школьной жизни. 

8. Тестирование (с целью выявления воспитательных возможностей 

родителей). 

9. Информирования родителей о работе органов ученического 

самоуправления, об организации питания в школе, об основных 

направлениях воспитательной работы, проведении праздников, акций, 

волонтерских миссий об участии в них родителей. 

10. О работе педколлектива по подготовке обучающихся ГИА и ЕГЭ 

и роли родителей в создании условий детям для успешной их сдачи. 

11. Классные родительские собрания «Физическое развитие 

школьников и пути его совершенствования» (6 класс); «Проблемы в период 

полового созревания ребенка и роль семьи в решении проблемы» (7 класс); 

«Психологические и возрастные особенности подростка» (8 класс), 

«Особенности физического воспитания в 9 классе. О нормативах и 

возможностях учащихся, их отношении к физической культуре», «Слагаемые 

здоровья детей»(5класс) 

 

3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся: поздравления с успехами, достижениями, отзывы жителей 

микрорайона, чествование на линейках Первого и Последнего звонка, 

награждение сувенирами, грамотами, подарками, на общешкольных 

собраниях по итогам первого полугодия, публичная презентация в атриуме 

гимназии, выставление на сайт информации о социально-значимой 

деятельности; публикации в СМИ о достижениях учащихся и их социально 

значимых делах («Наш Белгород», «Смена», «Белгородская правда»), 

публичная защита лучших социально-значимых проектов; рубрика в 

школьной передаче Радио – FM «Наши успехи»; направление 

благодарственных писем родителям обучающихся, которые принимают 

активное участие в общественной жизни школы и микрорайона. 
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№ п/п Содержание работы Участники деятельности 

1. Праздник« Вы – наша гордость»  

 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО « 

Планета Детства, Доброты и Творчества» 

2. Доска Почета школы (личные достижения  в учебе, в общественно-значимой 

деятельности и командные) 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО « 

Планета Детства, Доброты и Творчества» 

3. Презентация о достижениях обучающихся  через СМИ школы 

 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО « 

Планета Детства, Доброты и Творчества» 

4. Праздник «За честь школы» (чествование победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей  

по итогам года) 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО « 

Планета Детства, Доброты и Творчества» 

5. Конкурсы  «Лучший класс по культуре общения», «Самый спортивный класс», « Самый 

здоровый класс» 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО « 

Планета Детства, Доброты и Творчества» 

6. Выставка на сайт школы информации об успехах, победах в  обучении и в общественно-

значимой деятельности. 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО « 

Планета Детства, Доброты и Творчества» 

7. Сменный стенд «Поздравляем!» (учащихся, учителей, родителей с победами в 

конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах) 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО « 

Планета Детства, Доброты и Творчества» 

8. Конкурсы «Интеллектуал», «Самый читающий ученик» Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО « 

Планета Детства, Доброты и Творчества» 

9. Общее собрание по итогам полугодия «Вы – наша гордость» (вручение грамот, 

дипломов, сувениров юным исследователям, победителям творческих конкурсов) 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО « 

Планета Детства, Доброты и Творчества» 

10. Публикации лучших сочинений, авторских стихов, рассказов , публикаций в школьной 

газете « Животворящий родник» 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО « 

Планета Детства, Доброты и Творчества» 

11. Парламентские игры в школе, присвоение звания «СуперЛидер» Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО « 

Планета Детства, Доброты и Творчества» 

12. Награждение инициаторов, организаторов  активных участников социально значимых 

дел «Наши дела – родному Белогорью» 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

совет  « Кадетское братство», Совет ДОО  
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3.11. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

Программа должна обеспечить: 

  формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 

творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
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приобретению профессии; 

 владение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование  средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 
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 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

Обучающиеся владеют: 

1. Знаниями об основных правах и обязанностях граждан России: 

 о политическом устройстве Российского государства; 

 о символах государства – флаге, гербе России, флаге и гербе 

Белгородской области; 

 знают атрибутику  школы ; 

 следуют традициям в поведении во время исполнения Гимна, 

подъема или вноса Флага; 

 пополняют реликвиями (материалы, документы, предметы) музей 

Боевой славы гимназии, выставочный зал «Из бабушкиного сундучка», 

знакомятся с историей и культурой Белгородчины, народным творчеством, 

героическими подвигами земляков; 

 совершают экскурсии по памятным местам Белгородчины; 

 посещают Краеведческий музей, музей-диораму, выставочные залы 

не только с группой, классам, но и самостоятельно; 

 знакомятся с историей своего края, его культурным достоянием, 

гражданского и патриотического долга; 

 неравнодушны к событиям, происходящим в стране, в родном городе, 

крае, правильно реагируют на них. 

 обучающиеся участвуют в обустройстве школьного пространства, 

школьного двора; 

 творчески выполняют операцию «Радость людям» (поздравление 

жителей микрорайона, ветеранов Вов и педагогического труда с 

государственными праздниками, с знаменательными событиями нашего 

города, в жизни членов своей семьи, одноклассников); 

2. Конкретными делами реализуют общешкольный проект «Мы за 

культуру речи»: 

 принимают непосредственное участие в волонтерских миссиях (на 

предприятиях, в домах ветеранов, зоопарке, в акциях «Наши дела – родному 

Белогорью»); 

 проявляют активность в поддержании порядка, дисциплины в школе; 

 участвуют в школьном самоуправлении; 

 владеют знаниями гражданских прав и обязанностей; 

 приобретают первоначальный опыт ответственного гражданского 

поведения при решении общественно-значимых вопросов; 

 приобретают навыки разработки социальных проектов и активно 

участвуют в их реализации. 
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3. Обучающиеся умеют осуществлять нравственный выбор – 

намерений, действий и поступков: 

 знают христианские нравственные заповеди; 

 отрицательно относятся к аморальным поступкам, проявлению 

эгоизма, равнодушия, лицемерия, грубости, к нарушению общественного 

порядка; 

 не сквернословят, понимают значение нравственной сущности 

правил культуры поведения, умеют выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

 считают добро основой нравственных норм, не допускают 

жестокости, насилия ко всему живому; 

 строят свои отношения с людьми по законам совести, добра и 

справедливости; 

 в  школе выполняют «Единые требования к поведению школьника»; 

 способствуют созданию культурно-речевого пространства, 

соблюдают правила и этику общения для всех; 

 приобретают опыт переживания и ценностного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, 

культура) 

 участвуют в общественно-полезном труде в помощь школе, 

микрорайону, городу; 

 милосердны, приходят на помощь нуждающимся, заботятся о 

стариках, ветеранах. 

4. Обучающиеся владеют знаниями о пагубном влиянии на здоровье 

курения, алкоголя, наркотиков, у них есть устойчивая мотивация к их 

неупотреблению: 

 убежденность в ценности здоровья для трудовой деятельности и 

творчества для успешной социализации; 

 владеют навыками организации режима дня, рационального питания; 

 имеют опыт участия в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, мотивированы к занятиям физкультурой, спортом, 

подвижными играми, в оздоровительных центрах в целях сбережения своего 

здоровья. 

5. Обучающиеся умеют творчески работать с информацией в ходе 

выполнения проектов, презентаций, написания рефератов, проведения 

исследовательских работ: 

 объективно оценивают достоинства и недостатки в своей работе и 

работе других; 

 бережно относятся к государственному и личному имуществу, 

поддерживают чистоту и порядок в общественных местах, готовы 

участвовать в благоустройстве  школы и родного города, школьного двора; 

 имеют представление о трудовом законодательстве; 

 умеют планировать, рационально использовать время, работать в 
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коллективе в том числе и при разработке проектов; 

 сформировано отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе; 

 имеют опыт участия в общественной и личностно-значимой 

деятельности. 

6. Обучающиеся приобретают художественный вкус, владеют 

информацией об эстетических и художественных ценностях русской 

национальной культуры: 

 знакомы с традициями художественной культуры Белгородского края; 

 умеют видеть, чувствовать красоту в окружающем мире; 

 способны оценить книгу, художественный фильм, телевизионные 

передачи, компьютерные игры с точки зрения их этического и эстетического 

содержания; 

 не допускают пошлости, цинизма в своих поступках, 

взаимоотношениями с окружающими их людьми, в семье; 

 умеют различать красивые и некрасивые поступки; 

 не позволят сами и не допустят другим посягнуть на красоту 

(памятники, скульптуры, сооружения, парковые зоны, цветники и др.), 

портить произведения искусства; 

 обладают способностью видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте, творчестве людей; 

 владеть элементарными нормами устной и письменной речи, 

умением выстроить речь; 

 соблюдать нормы этикета (принципы вежливости, заботы о чувстве 

достоинства собеседника; 

 избавляться от недостатков в собственной речи, выработать в себе 

нетерпимость к недочетам в словоупотреблении, уметь оценивать свою и 

чужую речь. 

7. Обучающиеся владеют: 

 информацией о мире профессий и необходимых элементах 

профессионального самоопределения; 

 приемами самопознания, самопрезентации, целеполагания и 

самосовершенствования; 

 способами принятия решений о выборе дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 Обучающиеся умеют: определять свои интересы, склонности и 

способности; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

профессии к человеку; 

 выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

8. Обучающиеся: 

 отрицательно относятся к лицам и организациям, 

пропагандирующим наркотики; 
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 имеют  представление о здоровом образе жизни, о возможностях 

человеческого организма, об их зависимости от окружающей среды, 

заботятся о своем здоровье, здоровье близких и окружающих людей; 

 отрицательно относятся к экстремизму, радикализму, нигилизму, 

ксенофобии; 

 уважительно относятся к представителям разных народов. 

9. Обучающиеся: 

 способствуют созданию культурно-речевого пространства, 

соблюдают правила и этику общения для всех; 

 приобретают опыт переживания и ценностного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, 

культура) 

 не сквернословят, понимают значение нравственной сущности 

правил культуры поведения, умеют выполнять их независимо от внешнего 

контроля. 

10. Обучающиеся: 

 экологически грамотно ведут себя в  школе и дома, в природной и 

городской среде; 

 владеют навыками безопасной среды обитания. 

 

3.12. Мониторинг эффективности программы воспитания и 

социализации обучающихся (методики и инструментарий) 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов); 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа); 

Психолого-педагогическое наблюдение. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся при реализации разработанной 

программы.  

Цель исследования: изучить характер духовного становления 

школьников по следующим параметрам: 

1. Отношение к себе. Методики: методика С.В. Ковалева «Изучение 

самооценки личности старшеклассника». 

2. Усвоение элементарных норм общежития. Метод: анкетирование. 

3. Уровень нравственной воспитанности учащихся. Методика: тест 

«Размышление о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой. 

 

3.13. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
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Результатом реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива в  

школе по воспитанию и социализации обучающихся определены исходя из 

разработанного образа выпускника школы. Согласно программе воспитания 

и социализации обучающихся школы целевым ориентиров является: 

высоконравственная личность, понимающая сложную природу мироздания, 

умеющая осуществляет устойчивый ценностный выбор, способная к 

самосовершенствованию и творческому преобразованию окружающего мира. 

Нами выделены следующие критерии и показатели эффективности 

воспитания и социализации обучающихся: 
Критерии Показатели Методы измерения 

1.Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

обучающегося. 

1.Обученность учащихся. 

2.Развитость мышления. 

3.Познавательная активность. 

4.Авторитет и степень 

привлекательности школы в 

глазах педагогов, родителей, 

учащихся, общественности, 

органов Управления 

образованием. 

5.Усвоение учащимися 

образовательной программы; 

6.Поступление школьников в 

ВУЗы. 

7.Участие учащихся и педагогов 

и смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

8.Обучение в  школе учащихся 

микрорайонов других школ, 

отток учащихся в другие 

учебные заведения, уровень 

сотрудничества педагогов и 

родителей. 

1.Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

2.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка. 

3.Школьный тест умственного 

развития (ШТУР). 

4.Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

5.Педагогическое наблюдение. 

6.Статистический анализ 

данных социально-

психологического паспорта в 

школе. 

7.Анкета для родителей А.А. 

Андреева. 

8.Проблемно-ориентированный 

анализ результатов 

деятельности школьных 

творческих организаций. 

2. Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

учащегося. 

1.Нравственная направленность. 

2.Сформированность 

отношений личности к Родине, 

обществу, семье, школе, 

классному коллективу, себе, 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для определения 

нравственной направленности 

личности. 
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природе, учебе и труду. 

3.Социальная активность. 

Духовно-нравственная 

воспитанность учащихся 

(нравственная направленность 

личности, способность к 

нравственной самореализации 

поведения, ценностное 

отношение к миру). 

2.Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» для определения 

направленности личности. 

3.Методики Б.П. Битинаса и 

М.И. Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся. 

Методы экспертной оценки 

педагогов  и самооценки 

учащихся. 

4.Педагогическое наблюдение. 

3. Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося. 

1.Коммуникабельность. 

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащегося. 

3.Коммуникативная культура 

личности учащихся 

(способность к пониманию, 

состраданию другому). 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2.Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

3.Педагогическое наблюдение. 

4.Методика «Пословицы» С.М. 

Петровой. 

4. Сформированность 

эстетического 

потенциала личности 

учащегося 

Развитость чувства прекрасного 

и других эстетических чувств. 

1.Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

2.Педагогическое наблюдение. 

5. Сформированность 

физического 

потенциала 

учащегося. 

1.Состояние здоровья учащихся. 

2.Развитость физических 

качеств. 

1.Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

учащихся. 

2.Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

3.Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

учащихся. 

4.Анкета «Здоровый образ 

жизни» 

6. Удовлетворенность 

учащихся, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в 

школе. 

 1.Методика А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью». 

2.Методики Е.Н. Степанова для 

исследования 

удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении. 

7. Сформированность 

общешкольного 

коллектива. 

1.Социальный и нравственно-

психологический микроклимат 

во взросло-детском коллективе 

на трех уровнях: взрослый-

ребенок, ребенок-ребенок, 

взрослый-взрослый; 

2.Сформированность 

педагогического, 

общешкольного и классных 

коллективов; 

3.Творческая атмосфера в 

1.Методика Р.С. Немова 

«Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива 

(СПСК)». 

2.Методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня развития 

ученического самоуправления». 

3.Методика Л.В. Байбородомой 

для изучения степени развития 

основных компонентов 

педагогического 
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школе; 

4.Возможность для личностного 

духовного становления 

педагогов и учащихся; 

5.Степень готовности взрослых 

и детей оказать друг другу 

поддержку и помощь; 

6.Комфортность в школе. 

взаимодействия. 

Раздел IV 

Программа дополнительного образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №45 г. Белгорода» 
 

4.1. Пояснительная записка 

Дополнительное образование учащихся – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности посредством реализации дополнительных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных  программ в интересах обучаемых. Основное  

предназначение дополнительного образования – удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности обучаемых. Дополнительное образование в школе 

предоставляет возможность обучающимся заниматься художественно-

эстетической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, научно-

технической, социально-педагогической, физкультурно-оздоровительной 

работой в соответствии со своими желаниями, интересами и 

потенциальными возможностями.   

В условиях школы дополнительное образование дает обучаемому 

реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение 

обучаемым такой возможности означает его включение в занятия по 

интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с 

собственными способностями и безотносительно к их уровню успеваемости 

по обязательным учебным  дисциплинам. Дополнительное образование  

обучаемых увеличивает пространство, в котором  обучаемые могут развивать 

свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои 

личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую 

остаются невостребованными основным образованием. В дополнительном 

образовании обучаемый сам выбирает содержание и форму занятий, может 

не бояться неудач. 

Дополнительное образование детей в школе способствует расширению 

воспитательного пространства школы, так как включает личность в 

многогранную, интеллектуальную и психологически положительно 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения. Дополнительное образование обучающихся выполняет 

важную задачу - расширяет культурное пространство школы.  
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Культурологический подход к образованию дает возможность 

противостоять перенасыщению ребенка информацией и, как следствие, 

обнищанию его души, распаду всей системы наследования культурно-

исторического опыта, разобщению поколений, утрате традиций. Система 

дополнительного образования в школе выступает как педагогическая 

структура, которая: 

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

учащихся, 

 обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и 

личностную значимость учащихся,  

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной 

среды, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. Развитие дополнительного образования в  школе мы 

рассматриваем как одно из приоритетных направлений образовательной 

политики. Оно выполняет функцию расширения возможностей 

образовательных стандартов, и основное его предназначение – 

удовлетворить постоянно изменяющиеся индивидуальные социально-

культурные и образовательные потребности учащихся.  

Дополнительное  образование детей - необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней  профессиональной 

ориентации. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 

ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их 

сил, знаний, полученных в базовом компоненте.  

Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, 

чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно 

живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 
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профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

безошибочный выбор.  

Дополнительное образование способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во 

внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально - 

психологического климата в ней. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было 

более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только 

базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так 

важно умело использовать огромные  возможности дополнительного 

образования, благодаря которому каждый  обучающийся действительно 

получает возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, 

определять свой собственный образовательный путь. 

Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в школе создана целевая программа дополнительного 

образования.  

В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие 

системы дополнительного образования в школе, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система 

дополнительного образования, которая будет создавать условия для 

свободного развития личности каждого ученика школы. 

 

4.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Задачи: 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
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творческого труда учащихся; 

 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 организация содержательного досуга учащихся; 

 удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

4.3. Концептуальная основа дополнительного образования 

Дополнительное образование расширяет воспитательные возможности 

школы и ее культурное пространство, способствует самоопределению 

обучаемых в личностной, социокультурной, профессиональной областях, 

включению их в различные виды творческой деятельности, позитивному 

отношению к ценностям образования и культуры, развитию нравственных  

качеств  и эмоциональной сферы обучаемых. 

Дополнительное образование детей в общеобразовательном 

учреждении является той сферой, которая, обладая самоценностью, в первую 

очередь ориентирована на создание единого образовательного пространства 

и формирование у обучаемых целостного восприятия мира, создание условий 

для развития индивидуальных интересов и потребностей личности. При 

организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

 принцип непрерывности и преемственности, 

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования, 

 принцип вариативности, 

 принцип гуманизации и индивидуализации, 

 принцип добровольности, 

 принцип деятельностного подхода, 

 принцип творчества, 

 принцип разновозрастного единства, 

 принцип открытости системы. 

Функции дополнительного образования: 

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной 

среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального 

объема информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и 
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может усвоить); 

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 

 профориентационная – формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определения 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

 интеграционная – создание единого образовательного пространства 

школы; 

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

 социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

 

4.4. Содержание дополнительного образования школы 

Программы дополнительного образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» имеют следующие направленности: 

 художественно-эстетическая; 

 физкультурно-спортивная; 

 научно-техническая; 

 туристско-краеведческая; 

 эколого-биологическая направленность; 

 военно-патриотическая; 

 социально-педагогическая. 

Художественно-эстетическая направленность 

Целью дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности является воспитание гражданина России, знающего и 

любящего свой край, его традиции и культуру и желающего принять 

активное участие в его развитии. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 развитие художественного вкуса у обучающихся; 

 формирование представлений о культурной жизни своего края, 

города; 

 привлечение школьников к сохранению культурного наследия через 

вокальное, театральное и хореографическое искусство, декоративно-

прикладное творчество. 
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Физкультурно-спортивная направленность 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности является  воспитание и привитие навыков физической 

культуры учащихся и, как следствие, формирование здорового образа жизни 

у будущего выпускника, а также убеждение в престижности занятий 

спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 

 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу; 

 организация межличностного взаимодействия учащихся на 

принципах успеха; 

 укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

 оказание помощи в выработке воли и морально-психологических 

качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

Научно-техническая направленность 

Программы данного направления способствуют профессиональной 

ориентации подростков и их подготовке к получению специальности 

технического профиля, даёт возможность оценить свои перспективы в этой 

области. 

Основной упор при обучении делается на овладение воспитанниками 

умением составлять алгоритмы, развитие логического мышления. Компьютер 

должен расцениваться учащимися лишь в качестве инструмента для решения 

задач, помощника в работе. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 научить обучающихся алгоритмическим языкам программирования; 

 обучить воспитанников составлению алгоритмов; 

 познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с 

популярными прикладными программами; 

 развить логическое мышление учащихся; 

 содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, 

их уверенности в себе. 

Туристско-краеведческая направленность 

Целью дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности является популяризация краеведческих знаний, 

формирование у обучающихся целостного представления о регионе, 

сохранение и развитие социально-экономических и культурных достижений 

и традиций, эффективное функционирование системы патриотического 

воспитания детей и подростков по отношению к родному краю и городу.  

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 овладение учащимися основами знаний по краеведению; 

 развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, 
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воображения, фантазии и речи ребенка; 

 воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, 

высоконравственных, эстетических чувств на основе изучения краеведения. 

Эколого-биологическая направленность 

Проблема гармонизации отношений между человеком и природой, 

проблема возрождения поруганной природной среды недостижима без 

духовного возрождения самого человека. Именно поэтому разрешение 

современного экологического кризиса лежит не только в области 

хозяйственно-экономической деятельности людей, но и в сфере 

нравственного совершенствования человека, его культуры взаимоотношений 

с природой и другими людьми. 

Таким образом, воспитание у молодого поколения экологической 

культуры является одним из важнейших средств восстановления утраченного 

равновесия и гармонии в отношениях «человек - природа». 

Цель: создание благоприятных условий для формирования 

экологически грамотной личности, понимающей ответственность за 

сохранение природного и культурного наследия родного края и имеющей 

активную жизненную позицию. 

Задачи: 

 расширение и углубление знаний по биологии, удовлетворение 

естественного интереса к природе; 

 привитие практических знаний, умений и навыков в работе по 

профилю объединения; 

 формирование навыков исследовательской работы; 

 повышение общественно полезной направленности деятельности 

коллектива объединения. 

Военно-патриотическая направленность 

Программы дополнительного образования военно-патриотической 

направленности ориентированы: 

 на развитие у школьников гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

 на формирование у них профессионально значимых качеств, умений 

и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, верности конституционному и воинскому долгу, высокой 

ответственности и дисциплинированности; 

 на утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, 

правовых и общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

традиционным российским нормам морали и нравственности, к культурному 

и историческому прошлому России; 

 на воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение 

военного искусства, истории Отечества; 

 на создание условий для духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального и физического развития учащихся; 

 на воспитание творческой, социально адаптированной личности 
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через формирование навыков самоорганизации, самореализации, 

саморазвития в ходе организации различных форм жизнедеятельности 

коллективов. 

Задачи: 

 укрепление здоровья и профессионального самоопределения, 

 популяризация истории России, российской армии, родного края, 

 изучение военно-прикладных видов спорта, пешеходного туризма, 

 подготовка подрастающего поколения к воинской службе, защите 

Отечества, 

 формирование общей культуры воспитанников, их гражданских и   

нравственных качеств. 

Социально-педагогическая направленность 

Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: 

среда воздействует на личность, способствует ее формированию, личность, 

действуя в социальной среде, вступая в отношения с другими личностями 

через участие в деятельности различных общностей, видоизменяет эту среду, 

придает ей определенное социальное качество. 

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в 

различных сферах, через социальное общение происходит социальное 

становление индивида. От активности самой личности непосредственно 

зависит время наступления ее социальной зрелости. Социально-

педагогический компонент присутствует в различных сферах 

жизнедеятельности людей: семья и система семейных отношений, трудовая 

деятельность, социально-педагогическая реабилитации, и адаптация 

изменяющейся личности, социальная защита, обеспечение безопасности, 

охраны прав и свобод различных групп людей. 

Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие 

психических свойств  личности, накопление опыта гражданского поведения, 

осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи в 

различных аспектах социальной жизни. 

Задачи направленности: 

 содействие профессиональному самоопределению детей и 

подростков; 

 формирование навыков общения, самоорганизации; 

 развитие самостоятельности, инициативности детей. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 

основного и среднего общего образования - дать обучающемуся 

представление об общественных ценностях и ориентированных на  эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 
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4.5.Виды деятельности, традиционно существующие в школе 

 
№ 

п/п 
Направленность Мероприятия 

 Художественно-

эстетическая 

Линейки 

Праздники микрорайона, посвящённые  Дню Пожилого 

человека, Дню Матери, Новому году, Рождеству 

Христову, Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню 

города. 

Цикл лекториев и концертов «Филармония в школе», 

дополняющий курс литературы, искусства, музыки, 

развивающий эмоциональную сферу. 

Дни театра 

Цикл музейных встреч (в школе и на базе музея - 

Диорамы, художественного, литературного музеев, музея 

народной культуры) 

Выставки и конкурсы рисунков, плакатов, стенных газет, 

проектов и моделей по различным темам 

Проведение конкурсов чтецов, фотоконкурсов, осеннего 

бала 

Годовой цикл школьных праздников (День Знаний, День 

Учителя  и другие) 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

спортивная  

Программа «Мы выбираем ЗОЖ» 

Дни здоровья 

День пожарной безопасности 

Акция «Безопасное колесо» 

Клуб «Юный инспектор движения» 

Спортивные праздники «А ну-ка, мальчики!»,  

«А ну-ка, девочки!» 

Ежегодная спартакиада учащихся и учителей 

Спортивные секции по легкой атлетике, русской лапте, 

рукопашному бою, по пожарно-прикладному виду спорта. 

 Научно-техническая Предметные кружки и секции 

Предметные недели, декады 

 Детское научное  общество « Интеллектуал» 

Сетевая научно-практическая конференция учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая Туристско-краеведческие экскурсии учащихся, 

Городской туристический слёт учителей; 

Цикл автобусных экскурсий по городу, району, области, 

России 

Литературное краеведение 

 Эколого-биологическая Цикл лекций по экологии 

Проведение недели экологии 

Проведение экологических исследований 

Проведение Дня воды, Дня птиц, экологических акций 

Участий в городских, региональных и всероссийских 

проектах и конференциях 

Трудовые экологические десанты 
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 Военно- 

патриотическая 

Вахта Памяти. Пост №1. 

День Конституции 

День флага РФ 

Праздники микрорайона, посвящённые Дню Победы, Дню 

города 

День защитника Отечества 

День Победы 

Акция «Волна Памяти» 

Акция « Самый длинный день в году» 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

Тематические классные часы 

Учебно-полевые сборы учащихся 10-х классов 

Тематические экскурсии по памятным местам г. 

Белгорода, Белгородской области 

 Социально-

педагогическая 

Клуб будущего избирателя 

Акция «Красный крест» 

День защиты детей 

Рейды по микрорайону 

Тематические классные часы 

Акции «Помоги детскому дому», «Помоги зоопарку» 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

 

Данная образовательная программа является открытым документом. 

Все изменения, происходящие в образовательном пространстве, находят свое 

отражение в содержании и реализации « Образовательной программы».  


