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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее – АООП НОО для слабослышащих и
позднооглохших обучающихся) – это образовательная программа, адаптированная для обучения
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается МОАУ «СОШ № 70»в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ФГОС НОО для ОВЗ.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее – АООП НОО для слабослышащих и
позднооглохших обучающихся) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП
НОО слабослышащими и позднооглохшими обучающимися.

АООП разрабатывается МОАУ «СОШ№ 70» , осуществляющей образовательную
деятельность, имеющей государственную аккредитацию, а также образовательных потребностей и
запросов участников образовательного процесса. Структура адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и
позднооглохших обучающихся

Структура АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся включает целевой,
содержательный и организационный разделы.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся образовательной
организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП
НОО;
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов:
-программу формирования универсальных учебных действий у слабослышащих и позднооглохших
обучающихся;
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей
области;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и
позднооглохших обучающихся;
- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;
- программу коррекционной работы; - программу внеурочной деятельности.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизмы реализации компонентов АООП НОО. Организационный раздел включает:
-учебный план начального общего образования;
-систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МОАУ «СОШ № 70»создан
вариант АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся ― вариант 2.2.
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Данный вариант АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся содержит
дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации,
обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей отдельных
обучающихся, получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического
развития, места проживания обучающегося и вида образовательной организации.

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО для слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, к которой при необходимости может быть создано несколько
учебных планов, учитывающих образовательные потребности отдельных обучающихся.

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих инвалидность,
дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания
специальных условий получения образования.

Определение варианта АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (далее ―
ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федераци
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ и

ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(ВАРИАНТ 2.2)

2.1 Целевой раздел

Пояснительная записка

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
Цель реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся —
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией
АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусматривает решение
следующих основных задач:

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся;

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья;

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через организацию их
общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы,
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций,
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей)

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной

среды (населённого пункта, района).

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся

Вариант 2.2. предполагает, что обучающийся получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1- 4
классы).

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся и
поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.
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Определение варианта АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу учащихся.
По характеру нарушения слуховой функции выделяются:

• кондуктивные нарушения, носящие временный характер;
• необратимые сенсоневральные поражения внутреннего уха;
• смешанные нарушения, при которых отмечаются как необратимое сенсоневральное

поражение внутреннего уха, так и, как правило, обратимое нарушение в наружном или
среднем ухе.

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети cо стойким необратимым и
двусторонним нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое общение с
окружающими затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют собой
разнородную группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню
общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений.

Различают три степени тугоухости, основаниями служат средняя потеря слуха в диапазоне
(500-4000 Гц) и условия разборчивого восприятия речи.

Степень тугоухости Средняя потеря слуха в дБ
(500-4000 Гц)

Условия разборчивого восприятия
речи

I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной громкости -на
расстоянии не менее 1 м, шепот –у
ушной раковины и далее

II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной громкости -на
расстоянии 0,5-1 м, шепот –нет

III степень Более 70 дБ Речь разговорной громкости -ушная
раковина –0,5 метра, шепот –нет

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ
(как среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах:500, 1000 и

2000 Гц).
В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в

от средней его потери на частотах 500 –2000 Гц: тугоухость I степени (26 -40 дБ); тугоухость II
степени (41 -55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (более 90дБ).

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени
наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для выбора
оптимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка.

Глухие и позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была
сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть различными,
поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь
начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения.

Речь разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после потери слуха
обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются как в собственной речи
ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в реакции на неё. Сначала нарушения
речевого поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то есть
слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке ребёнок ещё помнит, как



7

надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи самого ребёнка, затрагивающие её
звуковой, лексический и грамматический строй. Завершающим этапом становится потеря речи.

Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих детей.
Нарушение слуха у этих детей, прежде всего, сказывается на их поведении, что проявляется в
разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У такого ребёнка можно
наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука аудиовизуальной техники, отстранение от
взрослого при его попытке сказать что- либо на ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков.

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся
расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают
общения с окружающими.

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности
естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд
специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не
хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по
многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой
недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями сформированности навыков
слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, обладая
различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии,
которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего
психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился
ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития.

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в
общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и
средней степенью тугоухости могли бы понимать на современном этапе. Уникальность ситуации с
имплантированными детьми заключается в том, что их социально-психологический статус
меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого
процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями
как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий
ее). После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно
прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ,
что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус детей
меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые
звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек,
опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для
него по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и
коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка
контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не
завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка
коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот
особый (переходный) статус. Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации
означает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития
коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с
окружающими как слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в
повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными
имплантами зависит от точности определения его актуального социально-психологического
статуса. До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время
потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных
нарушений развития, условия предыдущего воспитания и обучения.

После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому
более важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и
характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. По этим основаниям
выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами:
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• со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией (оглохшие);
• вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью,
сформированной до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с
тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным);
• дети, у которых до операции не удалось сформировать развернутую словесную речь, их

коммуникация осуществляется другими средствами (дети с тяжелыми нарушениями слуха,
обучение которых не было своевременным и успешным; дети с дополнительными
первичными нарушениями).
Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети с

кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям – сходное состояние слуха, и все они
встали на путь естественного развития коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать
подходящий образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся степень сближения
развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в разных
условиях обучения.

По этим основаниям дети с кохлеарными имплантами делятся на несколько групп:
1. приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в общеобразовательную
среду при минимальной специальной поддержке; 2. еще не приблизившиеся к возрастной
норме, но имеющие перспективу благополучного дальнейшего развития и приближения к
норме в обычной среде при постоянном наблюдении и систематической специальной
сурдопедагогической поддержке;
3. не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с нормой в
обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной сурдопедагогической
поддержке;
4. развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения с ней
маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи.

Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются составными
частями динамической по своей сути классификации детей с кохлеарными имплантами,
необходимой специалистам для понимания динамики изменений, происходящих с ребенком с КИ в
процессе реабилитации, выбора и гибкой смены его образовательного маршрута.

Именно вследствие неоднородности состава группы слабослышащих диапазон различий в
требуемом им уровне и содержании образования тоже должен быть максимально широким – от
основного общего и среднего общего образования, сопоставимого по уровню и срокам овладения с
образованием нормально развивающихся сверстников, до возможности обучения на протяжении
всего школьного возраста основным жизненным навыкам.

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети с
кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям – сходное состояние слуха, и все они
встали на путь естественного развития коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать
подходящий образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся степень сближения
развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в разных
условиях обучения. По этим основаниям дети с кохлеарными имплантами делятся на
несколько групп:
1. приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в общеобразовательную
среду при минимальной специальной поддержке; 2. еще не приблизившиеся к возрастной
норме, но имеющие перспективу благополучного дальнейшего развития и приближения к
норме в обычной среде при постоянном наблюдении и систематической специальной
сурдопедагогической поддержке;
3. не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с нормой в
обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной сурдопедагогической
поддержке;
4. развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения с ней
маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи. Все
приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются составными
частями динамической по своей сути классификации детей с кохлеарными имплантами,
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необходимой специалистам для понимания динамики изменений, происходящих с ребенком с
КИ в процессе реабилитации, выбора и гибкой смены его образовательного маршрута.

Именно вследствие неоднородности состава группы слабослышащих диапазон различий в
требуемом им уровне и содержании образования тоже должен быть максимально широким – от
основного общего и среднего общего образования, сопоставимого по уровню и срокам овладения с
образованием нормально развивающихся сверстников, до возможности обучения на протяжении
всего школьного возраста основным жизненным навыкам.

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся
Несмотря на явно выраженную неоднородность данной группы у слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся наряду с общеобразовательными
имеют место особые образовательные потребности.
В структуру особых образовательных потребностей учащихся входят:

1. образовательные потребности, свойственные для всех учащихся с ограниченными
возможностями здоровья:

• специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения
развития;

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения нормально
развивающихся сверстников;

• максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных
контактов с широким социумом;

2. образовательные потребности, характерные только
слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно имплантированным обучающимся:

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в
процессе индивидуальной работы;

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования;

• специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения
умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы,
договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса,
ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой
разговор;

• условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, упорядоченности и
предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в глухом ребенке уверенности
в том, что в школе и классе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае
затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту
установку соученикам ребенка, не подчеркивая его особость, а, показывая сильные стороны, вызывая
к нему симпатию личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;

• учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке
достижений;

• специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений, умении вступать в
коммуникацию и для разрешения возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав;

• расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими
сверстниками; психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и школы;

• учет темпа учебной работы учащихся с учетом наличия особых образовательных потребностей;
• увеличение времени на выполнение практических работ;
• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику
возникновения вторичных отклонений;

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации
нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений;
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• создание условий для развития учащихся инициативы, познавательной и общей активности, в
том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;

Планируемые результаты освоения слабослышащих и позднооглохших обучающимися
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащими и

позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися

АООП НОО дополняются результатами освоения программы (курсов) коррекционной работы.

Планируемые результаты освоения слабослышащих и позднооглохших обучающимися
программы (курсов) коррекционной работы

В конце учебного года составляется характеристика развития каждого ученика, в которой
обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных и предметных результатов,
которая рассматривается на школьном психологопедагогическом консилиуме.

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими планируемых
результатов освоения адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования Основными
направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся.
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися
планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся имеют право на прохождение текущей,
промежуточной аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и позднооглохшего ребёнка,
обучающегося в соответствии с вариантом 2.2. АООП НОО по его завершении. Стандартизация
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна,
поскольку у обучающегося с нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – темп освоения
содержания образования.
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых
результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: закреплять основные
направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки; ориентировать образовательный процесс на духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших
адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования) и
оценку эффективности деятельности образовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
жизненной компетенции.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования
строится вокруг оценки:
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• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации
на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;

умение 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, мотивацию
достижения результата, стремление к совершенствованию своих

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

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы;

• развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и слухозрительного

восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, коррекция
недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребёнка внятной,
членораздельной, достаточно естественной речи);

• дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной организации;
• осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;
• сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, независимости и

мобильности.
Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной школы не
подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных
результатов - задача образовательной организации. Оценка личностных результатов предполагает
прежде всего оценку продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые
составляют основу этой группы результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим
обучающимся. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной
группы. Экспертная группа создается в образовательном учреждении и в ее состав входят все
участники образовательного процесса - педагоги: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели,
педагог-психолог, социальный педагог; медицинские работники: врач, медсестра; родители
(законные представители).
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-
медикопедагогический консилиум. Для полноты оценки личностных результатов освоения
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО в плане овладения ими
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социальной (жизненной) компетенцией следует учитывать и мнение родителей (законных
представителей).
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная
оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития
жизненной компетенции ребенка. Результаты оценки личностных знаний, в совокупности
составляющих жизненную компетенцию, заносятся в индивидуальную карту.
Образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки личностных
результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая
утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает полный перечень
личностных результатов, указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в
качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся (перечень этих
результатов может быть самостоятельно расширен образовательной организацией); перечень
параметров и индикаторов оценки каждого результата; систему балльной оценки результатов;
документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например,
«Карта индивидуальных достижений обучающегося») и результаты всего класса (например,
«Журнал итоговых достижений обучающихся__ класса»); материалы для проведения процедуры
оценки личностных и результатов; локальные акты образовательной организации,
регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких
умственных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на
анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения
обучения.
Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: способность
обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе
оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из
различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов
и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; способность к
осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на
себя ответственность за результаты своих действий.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных
результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах:
• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида УУД;
• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа
(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения
проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру
и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания,
требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных УД.
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• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения учащимся УУД.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также
опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
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. Подход к оценке знаний и умений, составляющих
предметные результаты обучения примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки предметных результатов
служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность слабослышащих и
позднооглохших обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО требуют учёта
особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся:
адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала как по форме
предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение
длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию
ребенка аналогов и др.); специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на
этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя
из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При оценке результатов освоения АООП НОО
необходимо обеспечить ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не
только в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии
знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих организацию его ответа, без
заявленных для ребенка ограничениях во времени.
При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система
отметок по 5-балльной шкале. Такой подход не исключает возможности использования и других
подходов к оцениванию результатов обучения учащихся. В любом случае, при оценке итоговых
предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали
бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на
формирование (социальных) жизненных компетенций.
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам коррекционно
– развивающего направления базируется на результатах систематического мониторинга,
проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг восприятия и
воспроизведения устной речи слабослышащих и позднооглохших детей проводится не реже двух
раз в учебный год (как правило, в начале и конце учебного года); может быть проведен в другие
сроки (не дожидаясь окончания полугодия) при достижении учеником планируемых результатов
обучения. Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях проводится
аналитическая проверка произношения. Проверка результатов овладения содержанием музыкально
– ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и
техники речи проводится в конце каждой четверти.
Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи
анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются администрации
образовательной организации. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого
развития каждого обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им планируемых
метапредметных и предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика
утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения
родителей (законных представителей).
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На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в школе
(«Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» представляются
обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха,
раскрываются механизмы патологических проявлений произносительной и лексико-
грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к
выводам, сделанным по результатам обследований учителем-дефектологом.
В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы -
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», «Музыкально – ритмические
занятия», «Развитие слухового восприятия и техника речи», совместно с учителем класса
составляется характеристика каждого ученика, отражающая результаты контрольных проверок и
анализ динамики развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее
произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, а также анализ
особенностей освоения обучающимся программными требованиями.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, осуществляется на основе интегративных
показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося.
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального), условий реализации АООП ОО, особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений слабослышащих и позднооглохших обучающихся данной образовательной
организации.
3.2. Содержательный раздел

3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий Программа
формирования универсальных учебных слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее
программа формирования УУД) реализуется в начальных классах I и II отделений. Она
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы и служит основой
разработки программ учебных дисциплин.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать
коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с нарушением слуха.
Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную,
внеклассную и внешкольную деятельность.
Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта учебной деятельности,
обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей профессиональной деятельности,
самостоятельной бытовой и социальной жизни.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся с нарушением
слуха;
― овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися комплексом учебных действий,
составляющих операционный компонент учебной деятельности;
― развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантной основы
образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением слуха умение учиться.
Программа формирования универсальных учебных действий у слабослышащих и позднооглохших
обучающихся на ступени начального общего образования должна содержать:
• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и позднооглохших

обучающихся на уровне начального общего образования;
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
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• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий обучающихся;

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе.
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока:
личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный1.
Программа формирования универсальных умений у слабослышащих и позднооглохших
обучающихся младших классов предполагает интеграцию и координацию в работе над
выделенными умениями. Учитывается, что многие универсальные умения на начальной стадии
формирования выступают в качестве специальных, имеющих ярко выраженную научно –
предметную основу (чтение, письмо, некоторые грамматические, математические умения), в
дальнейшем, на более поздней стадии обучения, выступают и воспринимаются как общие по
широте сферы их применения, и по принадлежности их к уровню образованности, развития,
считающемуся в данный период образовательной нормой..
При формировании универсальных умений на разных уроках реализуются принципы, методы,
приемы, формы организации обучения, принципы формирования грамматического строя речи.
Учебно-организационные умения: Понимать учебную задачу, предъявляемую для
индивидуальной и коллективной деятельности. Определять последовательность действий при
выполнении учебной задачи. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для
учебных занятий в школе и дома. Правильно пользоваться учебными принадлежностями.
Соблюдать правильную осанку за рабочим местом. Овладевать приемами самоконтроля. Учиться
правильно оценивать свое отношение к учебной работе. Помогать учителю в проведении учебных
занятий: готовить доску, раздавать учебные материалы. Уметь самостоятельно готовить рабочее
место в школе и дома. Соблюдать правильную осанку за рабочим столом. Понимать учебную
задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности. Выполнять советы
учителя по оказанию помощи товарищам в учебной работе по совместному выполнению учебных
заданий. Проверять работу по образцу, по результату. Оценивать свою учебную деятельность в
сравнении с деятельностью одноклассников по заданному алгоритму. Помогать учителю в
подготовке оборудования к уроку, обеспечении товарищей раздаточными материалами. Привычно
готовить рабочее место для занятий и труда. Самостоятельно выполнять основные правила
гигиены учебного труда. Выполнять режим дня. Понимать учебную задачу, которую ставит
учитель, и действовать строго в соответствии с ней. Учиться пооперационному контролю учебной
работы своей и товарища. Оценивать свои учебные действия по образцу оценки учителя. Работать
самостоятельно и в паре с товарищем. Оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне
его. Привычно выполнять правила гигиены учебного труда. Учиться определять задачи учебной
работы, планировать основные этапы ее выполнения. Выполнять устные и письменные задания
наиболее рациональными способами, показанными учителем. Проверять выполненную работу
(свою и товарища). Оценивать качество выполненной работы (своей и товарища) в соответствии с
принятыми требованиями. Уметь работать самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников
на уроке и вне его.
Учебно-информационные умения:
Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ (от 60- 70 до 140-160 слов), сказки,
стихотворения, статьи, четко отображающие события. Относить прямую речь к говорящему с
помощью вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т. п. Учиться правильно пользоваться учебником.
Под руководством учителя работать над текстом учебника, обращаться к оглавлению, вопросам,

1 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя
/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 2008.
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образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком говорится?», «О чем говорится?». Давать оценку
прочитанному. Уметь при чтении вслух самостоятельно делать паузу за запятой, при наличии тире.
Уметь делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь указаниями учителя.
Соблюдать при чтении словесное и логическое ударения (после разбора текста учителем),
соблюдать орфоэпические правила (в знакомых словах самостоятельно, в новых – по надстрочным
знакам). Читать индивидуально и вместе; сопряженно с учителем, самостоятельно. Пользоваться
различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, про себя. Пользоваться
оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. Определять основное содержание текста с
помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» Подбирать в тексте материал для рассказа о
людях, о природе, о животных. Составлять рассказ о герое, о природе. Различать сказку рассказа,
стихотворение. Уметь делить текст на законченные смысловые части. Находить в тексте образные
выражения, необходимые для характеристики событий, природы, людей, и употреблять их в своей
речи. Пересказывать товарищу содержание прочитанного рассказа, понимать рассказанное
товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, записать то, о чем рассказал товарищ, проверить
правильность записи, пользуясь текстом. Подбирать из рассказов или статей материал о людях,
природе, животных. Читать статьи из детской газеты, журнала, понять содержание, обращаясь за
пояснениями к учителю, товарищу. Пересказывать прочитанное с изменением лица и времени.
Определять с помощью учителя смысл целого или крупных частей прочитанного произведения.
Выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые отрывки для последующего
анализа и объяснения. Коллективно составлять план произведения. Объединять несколько
произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их тематики. Объединять
произведения разных авторов на одну тему. Определять жанр произведения (рассказ, басня,
стихотворение, сказка). Записывать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и
накопление новых данных. Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки на
автора, сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно обращаться с книгой, правильно
пользоваться книжными закладками. Бережно обращаться с книгой. Иметь общее представление о
расстановке книг в библиотеке. Усвоить правила обращения с книгой. Читать по собственному
желанию доступные литературные произведения, проявлять интерес к чтению.
Учебно-коммуникативные умения: Уметь описывать события дня (8-10 фраз) и прошедший день.
Узнавать содержание закрытой картинки с помощью вопросов, передавать ее содержание в
рисунках и написать рассказ по картинке. По письменному и устному описанию предмета узнавать
его, зарисовывать и описывать; описывать два одинаковых предмета, отличающихся по каким-
либо признакам, и сравнивать их. Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии картинок или
одной картине, по инсценировке; придумать заглавие к нему (с помощью учителя). Составлять
рассказ в рисунках с изложением содержания предшествующих или последующих событий
картины, придумывать название рассказа и описать рисунки (с помощью учителя 10-12
предложений). Сообщать товарищу, учителю об интересных событиях, произошедших на перемене,
до уроков, после уроков. Уметь написать письмо родителям, брату, сестре с сообщением о своей
учебе, об интересных событиях, о своей жизни. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить
просьбу. желание, побуждение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию
учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы и отвечать на них Уметь
одной фразой сообщить о работе. Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь
участвовать в диалоге на основе слухозрительного восприятия устной речи. Осваивать основные
виды письменных работ: списывание, сочинение рассказа. Соблюдать при письме знаки
препинания (точку, запятую, вопросительный и восклицательный знаки). Писать заглавную букву
после точки и в собственных именах. Делить слова на слоги. Соблюдать правила в простейших
случаях переноса слов. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание,
побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а
также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь
участвовать в диалоге: с помощью последовательно заданных вопросов узнавать, что делал
товарищ во время каникул; выяснять содержание закрытой картинки; рассказывать о своих
занятиях, о любимом занятии. Вести дневники с описанием целого дня, интересных событий,
новостей в школе, интернате. Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с
прочитанными рассказами). Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми
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нормами. Владеть навыками по основным видам письменных работ. Уметь рассказывать по плану
об экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные до экскурсии и во время нее. Делать
записи в дневнике об интересных событиях, школьных новостях. Расспрашивать учителя и
товарища о праздниках, описывать их или рассказывать о них товарищу. С помощью вопросов
узнавать содержание серии закрытых картин. Составлять устно или письменно описание
предметов, природы, внешности человека, пользуясь собственными наблюдениями или книгой как
справочным материалом. Владеть основными видами письменных работ: списывание, изложение
по плану (в связи с прочитанными рассказами), сочинение рассказа, письмо товарищу, заметки в
стенную газету. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение,
отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по
собственному желанию. Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в
диалоге. Уметь начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему. Уметь выразить
согласие, несогласие с высказыванием собеседника. Уметь ответить на вопрос кратко или
развернуто с учетом ситуации или всего контекста диалога. Уметь выразить оценку, отношение к
сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса,,
ответа, сообщения). Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы. Уметь выражать в
речи смысловые отношения, используя простые и сложные предложения. Уметь объединять
последовательно описываемые события в связное синтаксическое целое, используя различные
связи. Уметь написать изложение проработанного с учителем текста, используя по выбору
синонимические замены к отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем
прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии. Уметь составлять тексты записок,
поздравительных открыток, вести записную книжку.
Учебно-интеллектуальные умения: Оперировать признаками предметов: выделять
существенные признаки знакомых предметов, явлений. Владеть логическими действиями
классификации, сопоставления на основании умений анализа, выделение главного, сравнения;
умением элементарного эмпирического обобщения. Уметь определять знакомое понятие через
род и видовое отличие. Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или»,
«не». Понимать смысл и правильно употреблять логические слова (кванторы) «все»,
«некоторые».
Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых предметов,
явлений. Владеть логическими действиями классификации, сопоставления на основании умений
анализа, выделение главного, сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения.
Уметь определять знакомое понятие через род и видовое отличие. Понимать смысл и правильно
употреблять логические связки «и», «или», «не». Понимать смысл и правильно употреблять
логические слова (кванторы) «все», «некоторые». Выделять существенные признаки знакомых
предметов, явлений и на этой основе находить сходство или отличие. Самостоятельно или с
помощью учителя определять, объяснять понятия. Уметь разделять целое на элементы, выделяя
основные компоненты в предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые части текста по
заданию учителя и самостоятельно. Сравнивать факты, явления, процессы по наличию или
отсутствию признака; по признаку сходства или различия. Сравнивая и классифицируя знакомые
однотипные понятия, самостоятельно или с помощью учителя подводить их под общее родовое
или видовое понятие, уметь привести пример. Уметь выделять существенные признаки знакомых
предметов, явлений и на этой основе находить сходство или отличие. Самостоятельно или с
помощью учителя определить, объяснить понятия через практический или наглядный показ
предмета, явления. Владеть логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая и
классифицируя знакомые однотипные понятия самостоятельно или с помощью учителя подводить
их под общее родовое или видовое понятие. Уметь привести пример, изобразить общее понятие в
рисунке. Разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в предмете.
Наметить последовательность своих действий. Понимать смысл и правильно употреблять
логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие
умозаключения. Уметь оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки
знакомых предметов, явлений. Уметь определить, объяснить значение понятия через практический
или наглядный показ предмета, явления. Владеть логическими действиями классификации;
сопоставления; сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия подводить их под
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общее родовое или видовое понятие; уметь расшифровать данное родовое понятие, привести
пример, изобразить общее понятие в рисунке. Уметь разделять целое на элементы, видеть
компоненты в целостном изображении, в предмете. Определять предмет мысли, отвечая на вопрос:
«О ком (о чем) говориться? Что говориться об этом?». Отвечать на вопрос: «Почему ты так
думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» в различных учебных ситуациях. Планировать
последовательность своих действий, понимать смысл и правильно употреблять логические связки
«и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие умозаключения,
опираясь на данные посылки.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных
учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий. Учебный предмет «Русский язык: обучение
грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения
слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
Учебный предмет «Русский язык обучение: грамоте, формирование грамматического строя речи,
грамматика» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках

для решения учебных задач;
• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом
особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы;
• умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника

(слышащий, глухой, слабослышащий);
• умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное средство.
Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования познавательных,
коммуникативных и регулятивных учебных действий. Формирование и развитие различных видов
устной речи (разговорно-диалогической, описательноповествовательной) на основе обогащения
знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-
практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). Формирование языковых
обобщений и правильного использования языковых средств в процессе общения, учебной
деятельности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической
системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование
грамматического оформления речи путём овладения продуктивными и непродуктивными
способами словоизменения и словообразования, связью в предложении, моделями различных
конструкций предложений. Развитие связной речи: формирование умения планировать
собственное связное высказывание.
Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:
• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
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• овладение различными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами
(устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание,
рассуждении);

• умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные,
пространственные, временные и другие семантические отношения;

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы;
• умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной речи;
• умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное
средство;
• воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения на основе

интенсивного развития нарушенной слуховой функции.
Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является формирование
читательской компетентности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, осознание себя
как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения,
приемами понимания прочитанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно
выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с
художественным произведением слабослышащий позднооглохший обучающийся осваивает
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык
анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;
• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков

персонажей;
• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации,

особенностей слушателя;
• умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и

действий героев произведения;
• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
• умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и

получения информации;
• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных

эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 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 его обучения, так и для социализации.
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При изучении учебного предмета «Математика» формируются следующие универсальные
учебные действия:
• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик,

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего
мира,

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения
практической и учебной задачи;

• умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать,
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» помогают
обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально положительного
отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность
подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты
Земля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. В ходе его изучения
школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:
При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир»
развиваются следующие универсальные учебные действия:
• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей

действительности и внутреннего мира человека;
• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры,
истории общества.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на формирование у
обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» развиваются следующие
универсальные учебные действия:
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и
России.

• умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
• развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с

другими людьми, социальными группами и сообществами.
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью этого
предмета на развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и позднооглохшего
ребёнка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У
обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими
рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на
формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной деятельности растущей личности.
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Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное искусство»:
умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных

средств произведений искусства;
• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы,
окружающего мира, родного языка и др.);

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно
эстетическим содержанием;

• умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать
средства для реализации художественного замысла;

• способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и
одноклассников.

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной школе является то, что он
строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической
деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего
абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования
познавательных способностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, стремления
активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов
и уважительно относиться к ним.
В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование,
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.)
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Поэтому он
является опорным для формирования системы универсальных учебных действий для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и
позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами
начальной школы.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных
действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней
нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и
готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил
здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать
и оценивать свои действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
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собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах
достижения общего результата).
3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области

РУССКИЙ ЯЗЫК.
Сведения о русском языке
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка:
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.
Фонетика и графика
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным
параметрам. Звуко-буквенный разбор слова.
Орфоэпия
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и
сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского
литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного
произношения слов.
Лексика
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов,
антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи
фразеологизмов (простые случаи).
Состав слова (морфемика)
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав
неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов
изученных частей речи (ознакомление).
Морфология
Части речи самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -
мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе);
собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го
склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные
(ознакомление).
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном
числе.
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица
единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.
Частица не, её значение (повторение).
Синтаксис
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и
различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные,
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вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске
(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и
предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и
нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с
однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация
перечисления в предложениях с однородными членами. Простое и сложное предложение
(ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но;
бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).
Орфография и пунктуация
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая
зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки;
различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов
(повторение и применение на новом орфографическом материале). Использование
орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Правила правописания и их применение:
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -
мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); •
безударные падежные окончания имён прилагательных;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа;
• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;
• безударные личные окончания глаголов;
• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и,
а, но и без союзов.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).
Развитие речи
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и
письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог;
монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование
текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный
пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид письменной
работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Планируемые результаты
Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося

будут сформированы следующие личностные новообразования
гражданско-патриотического воспитания:



24

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения народов России;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края,
в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными
произведениями;
— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе
примеров из художественных произведений;
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах
поведения и правилах
межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;
духовно-нравственного воспитания:
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный
жизненный и читательский опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и
чувств;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием
недопустимых средств языка);
эстетического воспитания:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том
числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и
самовыражения;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни
в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной
информации в процессе языкового образования;
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого
этикета и правил общения;
трудового воспитания:
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— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении
примеров из художественных произведений;
экологического воспитания
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих ей вред;
ценности научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе
первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной
научной картины мира);
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению
русского языка, активность и самостоятельность в его познании.
Метапредметные результаты
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность,
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии
языковых единиц;
— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков,
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при
анализе языковых единиц;
— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную
информацию;
— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым
материалом, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,
речевой ситуации;
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— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее
подходящий (на основе предложенных критериев);
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,
выполнять по предложенному плану проектное задание;
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа
предложенного языкового материала;
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях.
Работа с информацией:
— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения
запрашиваемой информации, для уточнения;
— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию
в предложенном источнике: в словарях, справочниках;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям,
справочникам, учебнику);
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о
происхождении слова, о синонимах слова);
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической
информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
коммуникативные
универсальные учебные действия
Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде;
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалоги и дискуссии;
— признавать возможность существования разных точек зрения;
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
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— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в
соответствии с речевой ситуацией;
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного
задания;
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные
универсальные учебные действия.
Самоорганизация:
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических
ошибок;
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,
характеристике, использованию языковых единиц;
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить
орфографическую и пунктуационную ошибку;
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников,
объективно оценивать их по предложенным критериям.
Совместная деятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов
и сроков;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Предметные результаты
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации,
осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа;
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— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского
языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения;
— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры
человека;
— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом);
— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам
антонимы;
— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение
слова по контексту;
— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами;
составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;
— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;
— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число,
падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;
— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном
числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;
— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем
времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в
настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола
как части речи;
— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме:
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать
личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;
— различать предложение, словосочетание и слово;
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
— различать распространённые и нераспространённые предложения;
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с
однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;
— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из
двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные
предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и
сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а,
но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов);
— производить синтаксический разбор простого предложения;
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
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— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также
кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные
окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в
форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах
на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в
предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;
— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил
правописания;
— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные
правила, описки;
— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение);
выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений),
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого
взаимодействия;
— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки,
объявления и др.);
— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с
опорой на тему или основную мысль;
— корректировать порядок предложений и частей текста;
— составлять план к заданным текстам;
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;
— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации;
формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной
(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию;
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные
понятия; уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и
электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа.

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательнывсег В

сопро
Само
стоят
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Раздел 7. Орфография и пунктуация

7.2. Формирование
орфографической зоркости:
осознание места возможного
возникновения

6 3 3 http://pedsovet.su

7.3. Понятие орфограммы. 3 2 1 https://resh.edu.ru
/

7.4. Ознакомление с правилами
правописания и их
применение:
- безударные падежные
окончания имён
существительных (кроме
существительных на -мя, -
ий, -ие, -ия, а также кроме
собственных имён
существительных на -ов, -
ин, -ий);
- безударные падежные
окончания имён
прилагательных;
- мягкий знак после
шипящих на конце глаголов

10 4 6 РЭШ

7.5. Наблюдение за знаками
препинания в сложном
предложении, состоящем из

6 4 2 РЭШ

7.6. Наблюдение за знаками
препинания в
предложении с прямой
речью после слов автора

5 2 3 РЭШ

Итого по разделу: 30 15 15
Раздел 8. Развитие речи

8.1. Повторение и
продолжение работы,
начатой в предыдущих
классах: ситуации устного
и письменного общения
(письмо, поздравительная
открытка, объявление и
др.); диалог; монолог;
отражение темы текста или
основной мысли в

13 8 5 РЭШ
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заголовке.

8.2
.

Корректирование текстов
(заданных и собственных) с
учётом точности,
правильности, богатства и

8 3 5 РЭШ

8.3
.

Изложение (подробный
устный и письменный
пересказ текста;
выборочный устный

4 2 2 РЭШ

8.4
.

Сочинение как вид
письменной работы.

4 2 2 РЭШ

8.5
.

Изучающее,
ознакомительное чтение.
Поиск информации,

10 4 6 РЭШ

8.6
.

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

9 5 4 РЭШ

Итого по разделу 48 24 24

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

170

Литературное чтение
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по
выбору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т.
Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и
др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов
(на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы
истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия
Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других
выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной
идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной
войны в 20 Примерная рабочая программа произведениях литературы (на примере
рассказов А. П. Платонова, Л.А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание
понятия: поступок, подвиг.

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с
песнями на тему Великой Отечественной войны.

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура
(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный,
обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления
художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение,
классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о
животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных
ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных
народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). Круг
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чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник
страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни
Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал).
Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы,
гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной
лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях
А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном
произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные
сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои,
волшебные помощники, язык авторской сказки.

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг
чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого,
С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий
в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен:
назначение, темы и герои, особенности языка.

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения
М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности
(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение.
Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре.
Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова.

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору).
Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова,
П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с
фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке:
назначение, особенности.

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика,
лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с
наблюдениями, описаниями природы.

Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по
выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов,
И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных
произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания
художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики:
эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция
картины как иллюстрация к лирическому произведению.

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ
(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический
жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании
рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство».
Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер.
Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого.

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и
животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не
менее трёх авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева,
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К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. Произведения о детях.
Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов):
А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др.
Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной
мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение
литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического
произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские
ремарки: назначение, содержание.

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по
выбору): юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко,
В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений.
Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола.
Юмористические произведения в кино и театре.

Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные
сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по
выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой).
Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора
книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный
материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-
произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные
издания. Работа с источниками периодической печати.

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебного предмета.
Планируемые результаты
Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение»
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности,
обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника,
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания.
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение
«отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений,
развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным,
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта
применения сформированных представлений и отношений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание:
—становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине,
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;
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—осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края,
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и
творчества народов России;
—первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах
поведения и правилах межличностных отношений.
Духовно-нравственное воспитание:
—освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности
каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и
других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их
национальности, социального статуса, вероисповедания;
—осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей
художественных произведений в ситуации нравственного выбора;
—выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления
и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной
окраске;
—неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и
морального вреда другим людям
Эстетическое воспитание:
—проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к
различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных
видах художественной деятельности;
—приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической
оценки произведений фольклора и художественной литературы;
—понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств,
создающих художественный образ.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального
благополучия:
—соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни
в окружающей среде (в том числе информационной);
—бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:
—осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление
и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
Экологическое воспитание:
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—бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и
животных, отражённых в литературных произведениях;
— неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
—ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине
мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного
образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;
—овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и
жизненных задач;
—потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности,
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и
художественной литературы, творчества писателей.
Метапредметные результаты
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия:
базовые логические действия:
—сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений,
устанавливать аналогии;
—объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
—определять существенный признак для классификации, классифицировать
произведения по темам, жанрам и видам;
—находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции),
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;
—выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма;
—устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике
поступков героев;
базовые исследовательские действия:
—определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
на основе предложенных учителем вопросов;
—формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
—сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
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—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —
следствие);
—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
—прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях;
работа с информацией:
—выбирать источник получения информации;
—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки;
—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
—анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
коммуникативные универсальные учебные действия:
общение:
—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения в знакомой среде;
—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии;
—признавать возможность существования разных точек зрения;
—корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование)
готовить небольшие публичные выступления;
—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
регулятивные универсальные учебные действия:
самоорганизация:
—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
—выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
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Совместная деятельность:
—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
—ответственно выполнять свою часть работы;
—оценивать свой вклад в общий результат;
—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания
предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков
обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены
по годам обучения.

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего
развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных
ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира,
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных
произведений;
— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению
и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества:
формировать собственный круг чтения;
— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое
выборочное);
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные
произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);
— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой
произведений;
— различать художественные произведения и познавательные тексты;
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
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—понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том
числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;
— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и
волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;
— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные
сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров
литературы России и стран мира;
— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему
и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь
событий, эпизодов текста;
— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные
характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями,
чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно
выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное
отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев
(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать
причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев;
— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном
значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет,
олицетворение, метафора);
— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой,
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод,
смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика,
эпос, образ);
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского
литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и
письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного
текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;
— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать
(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица
рассказчика, от третьего лица;
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,
инсценировать небольшие эпизоды из произведения;
— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию
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произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему,
используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать
собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи;
— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;
— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от
имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не
менее 10 предложений);
— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку,
оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с
учебной задачей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименован
ие разделов
и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательн
ые ресурсывсего В

сопрово
ждении
учителя

Самост
оятель
ное
изучен1.8. Творчество Л.

Н. Толстого
7 4 3 РЭШ

1.9. Картины природы
в творчестве
поэтов и

8 4 4 РЭШ

1.10
.

Произведения о
животных и
родной природе

12 6 6 ЯКласс

1.11
.

Произведения о
детях

15 8 7 РЭШ

1.12
.

Пьеса 5 3 2 РЭШ

1.13
.

Юмористически
е произведения

9 5 4 РЭШ

1.14
.

Зарубежная
литература

8 4 4 РЭШ

1.15
.

Библиографическ
ая культура
(работа с детской
книгой и

7 4 3 РЭШ

Итого по разделу 71 38 33
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ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО

165

МАТЕМАТИКА
Числа и величины

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на
заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр),
вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100
000.
Доля величины времени, массы, длины.

Арифметические действия
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление

многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100,
1000.

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения,
содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного компонента.
Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; планирование и

запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время,
пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение
соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества,
расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов
изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. Построение изученных

геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля.
Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние.
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов.

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов).
Математическая информация
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логических рассуждений при

решении задач.
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах.

Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной
литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством педагога и
самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника,
электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.

Планируемые образовательные результаты
Изучение математики в 4 классе направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты
В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы
следующие личностные результаты:
— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным
ситуациям, для развития общей культуры человека;
— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать
или опровергать их;
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— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять
способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную
ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;
— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в
том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и
пожилым людям;
— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений
в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность
своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;
— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности
применения математики для рационального и эффективного решения учебных и
жизненных проблем;
— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения
трудностей;
— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться
разнообразными информационными средствами для решения предложенных и
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.
Метапредметные результаты
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные
действия.
Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое;
причина-следствие; протяжённость);
— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ,
классификация (группировка), обобщение;
— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного
решения учебных и житейских задач;
— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.
2) Базовые исследовательские действия:
— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов
курса математики;
— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать,
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор
вариантов).
3) Работа с информацией:
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— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую
информацию в разных источниках информационной среды;
— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,
диаграмму, другую модель);
— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст),
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной
задачи;
— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и
источники информации.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое
рассуждение;
— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической
задачи;
— формулировать ответ;
— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный
ответ с использованием изученной терминологии;
— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы,
высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства
своей правоты, проявлять этику общения;
— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи),
инструкция (например, измерение длины отрезка);
— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять
деформированные;
— составлять по аналогии;
— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.
Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:
— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных
действий;
— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых
в процессе обучения.
2) Самоконтроль:
— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно
оценивать их;
— выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей
преодоления ошибок.
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3) Самооценка:
— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику,
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);
— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.
Совместная деятельность:
— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами
группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества
вариантов, приведения примеров и контрпримеров);
— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа,
анализа информации;
— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их
предупреждения.
Предметные результаты
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное
число раз;
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными
числами письменно (в пределах 100 - устно);
— умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число
письменно (в пределах 100 - устно);
— деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового
выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания,
умножения, деления с многозначными числами;
— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;
— выполнять прикидку результата вычислений;
— осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность
(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;
— находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент
арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач
(длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);
— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута,
час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль),
площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости
(километр в час, метр в секунду);
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— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях
соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между
производительностью, временем и объёмом
работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета,
температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения
транспортного средства;
— определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и
оценку результата измерений;
— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных
величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и
письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства,
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность,
соответствие условию;
— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки,
движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую
информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы
решения, использовать подходящие способы проверки;
— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с
помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;
— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра,
конуса, пирамиды;
— распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на
плоскость (пол, стену);
— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной
фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур,
составленных из двух трех прямоугольников (квадратов);
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить
пример, контрпример;
— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения
(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты
по заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам;
— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,
представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о
реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание),
в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);
— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать
формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в
практических и учебных ситуациях;
— дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное
решение; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
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— конструировать ход решения математической задачи;
— находить все верные решения задачи из предложенных.

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательн
ые ресурсы

всего В
сопро
вожде
нии

Самост
оятель
ное
изученРаздел 4. Текстовые задачи

4.1
.

Работа с текстовой
задачей, решение
которой содержит
2—3 действия:

6 4 2 РЭШ

4.2
.

Анализ
зависимостей,
характеризующих
процессы:
движения
(скорость, время,
пройденный путь),
работы
(производительнос

2 1 1 РЭШ

4.3
.

Задачи на
установление
времени
(начало,
продолжительн

2 1 1 РЭШ

4.4
.

Задачи на
нахождение доли
величины,
величины по её

3 2 1 РЭШ

4.5
.

Разные способы
решения
некоторых видов

2 1 1 РЭШ

4.6
.

Оформление
решения по
действиям с
пояснением, по

3 2 1 РЭШ

Итого по разделу 18 11 7
Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры
5.1
.

Наглядные
представления о
симметрии. Ось
симметрии

3 2 1 РЭШ

5.2
.

Окружность,
круг:

3 2 1 РЭШ
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5.3
.

Построение
изученных
геометрических
фигур с

3 2 1 РЭШ

5.4
.

Пространственные
геометрические
фигуры (тела):
шар, куб, цилиндр,

3 2 1 РЭШ

5.5
.

Конструирование:
разбиение фигуры
на
прямоугольники
(квадраты),

2 1 1 РЭШ

5.6
.

Периметр,
площадь
фигуры,
составлен
ной из

6 3 3 РЭШ

Итого по разделу 20 12 8
Раздел 6.Математическая информация
6.1
.

Работа с
утверждениями:
конструирование,
проверка
истинности;
составление и

2 1 1 РЭШ

6.2
.

Данные о
реальных
процессах и
явлениях
окружающего
мира,

3 2 1 РЭШ

6.3
.

Сбор
математических
данных о
заданном объекте
(числе, величине,
геометрической
фигуре). Поиск
информации в
справочной

3 1 2 РЭШ

6.4
.

Запись
информации
в
предложенно
й таблице, на

2 1 1 РЭШ
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6.5
.

Доступные
электронные
средства
обучения,
пособия, их

1 0,5 0.5 РЭШ

6.6
.

Правила
безопасной
работы с
электронны
ми
источникам

1 0,5 0,5 РЭШ

6.7
.

Алгоритмы для
решения учебных
и практических

3 2 1 РЭШ

Итого по разделу: 15 8 7
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

136 0

ОКРУЖАЮЩИЙМИР
Человек и общество
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской Федерации.

Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного
края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники.

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика
отдельных исторических событий, связанных с ним.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей между
соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы,
День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре,
истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России.

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь,Московское государство, Российская империя, СССР,
Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного
культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего
края.

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального статуса,
религиозной принадлежности.

Человек и природа
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию природных

объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет
Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный
поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы
и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 объекта).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир,

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.
Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана природных

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе.
Международная Красная книга (отдельные примеры).

Правила безопасной жизнедеятельности
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом
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транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях
культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты
велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных
ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет.

Планируемые образовательные результаты.
Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебного предмета.

Личностные результаты
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального
опыта деятельности обучающихся, в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой
роли многонациональной России в современном мире;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения
к своему и другим народам;
— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и
ответственности человека как члена общества.

Духовно-нравственного воспитания:
— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам,
признанию их индивидуальности;
— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и
правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма,
сопереживания, уважения и доброжелательности;
— применение правил совместной деятельности, проявление способности
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение
физического и морального вреда другим людям.

Эстетического воспитания:
— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры,
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности,
в разных видах художественной деятельности.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
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— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей)
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том
числе ин формационной);
— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное
отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудового воспитания:
— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества,
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия
в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:
— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине
мира;
— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности,
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в
том числе с использованием различных информационных средств.

Метапредметные результаты
Познавательные универсальные учебные действия:

1) Базовые логические действия:
— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной
среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся
действительности;
— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи
и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во
времени и в пространстве);
— сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения,
устанавливать аналогии;
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
— определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного алгоритма;
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма
2) Базовые исследовательские действия:
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— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к
экспериментам, проводимым под руководством учителя;
— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
на основе предложенных вопросов;
— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных
ситуациях;
— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая
и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени;
поведение и его
последствия; коллективный труд и его результаты и др.);
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое,
причина - следствие);
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).
3) Работа с информацией:
— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник
получения информации с учётом учебной задачи;
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основе предложенного учителем способа её проверки;
— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,
аудиовизуальную информацию;
— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему,
таблицу, иллюстрацию);
— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого
доступа в Интернет (с помощью учителя);
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление,
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).

Коммуникативные универсальные учебные действия:
— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать
выступления участников;
— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
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— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное
отношение к собеседнику;
— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов
наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;
— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных
объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;
— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст,
рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:
— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по
решению учебной задачи;
— выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
2) Самоконтроль:
— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои
действия при необходимости (с не большой помощью учителя);
— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать
способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья
и жизни.
3) Самооценка:
— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с
оценкой учителя;
— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости
корректировать их.

Совместная деятельность:
— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по
окружающему миру);
— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и
оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не
допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;
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— ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные результаты
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного
поведения в социуме;
— показывать на физической карте изученные крупные географические объекты
России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);
— показывать на исторической карте места изученных исторических событий;
— находить место изученных событий на «ленте времени»;
— знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
— соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и
периодами истории России;
— рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях
истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных
периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;
— описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их
существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего
региона;
— проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или
выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов,
следуя правилам безопасного труда;
— распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;
— группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно
выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации;
— сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и
известных характерных свойств;
— использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений
и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных
изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);
— называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и
за рубежом (в пределах изученного);
— называть экологические проблемы и определять пути их решения;
— создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и
обществе;
— использовать различные источники информации для поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы;
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— соблюдать правила нравственного поведения на природе;
— осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни
человека;
— соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов
транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых
центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);
— соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;
— осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной
информации в Интернете.
Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательн
ые ресурсы

всег
о

В
сопр
ово

Самос
тоятел
ьное

Раздел 2. Человек и природа.
2.2. Характеристика планет

Солнечной системы.
Естественные спутники
планет.

1 0.5 0.5 РЭШ

2.3. Смена дня и ночи на Земле.
Вращение Земли как

1 0.5 0.5 РЭШ

2.4. Обращение Земли вокруг
Солнца и смена времён года.

1 0.5 0.5 РЭШ

2.5. Формы земной поверхности:
равнины, горы, холмы, овраги
(общее представление,
условное обозначение равнин
и гор на карте). Равнины и

2 1 1 РЭШ

2.6. Особенности
поверхности родного
края (краткая
характеристика на

1 0.5 0.5 РЭШ

2.7. Водоёмы, их разнообразие
(океан, море, озеро, пруд);
река как водный поток.

3 1.5 1.5 РЭШ

2.8. Крупнейшие реки и озёра
России, моря, омывающие её
берега, океаны.
Использование человеком

1 0.5 0.5 РЭШ

2.9. Водоёмы и реки
родного края:

1 0.5 0.5 РЭШ

2.10
.

Наиболее значимые
природные объекты списка
Всемирного наследия в

1 0.5 0.5 РЭШ

2.11
.

Охрана природных
богатств: воды, воздуха,
полезных ископаемых,
растительного и
животного

1 0.5 0.5 РЭШ
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2.12 Правила нравственного
поведения в природе.

1 0.5 0.5 РЭШ

2.13 Природные зоны России:
общее представление об
основных природных зонах
России: климат,
растительный и животный

5 2.5 2.5 ЯКласс

2.14
.

Связи в природной зоне. 7 3.5 3.5 РЭШ

Итого по разделу 26 13 13
Раздел 3. Правила безопасной жизни.
3.1. Здоровый образ жизни:

профилактика вредных
привычек.

3 1.5 1.5 РЭШ

3.2. Безопасность в городе.
Планирование безопасных
маршрутов с учётом
транспортной
инфраструктуры города;
правила
безопасного поведения
велосипедиста (дорожные

4 2 2 ЯКласс

3.3. Безопасность в Интернете
(поиск достоверной
информации опознание
государственных
образовательных ресурсов и
детских развлекательных

5 2.5 2.5 РЭШ

Итого по разделу 12 6 6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

68

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Пояснительная записка
Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики. Модуль:

Основы православной культуры ориентирована на учащихся 4 класса и разработана на
основе следующих документов:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.
N 373) с изменениями и дополнениями.

2. Авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики: основы
православной культуры» Бородина А.В. (Бородина А.В. Рабочая программа к учебнику
А.В. Бородиной «Основы религиозных культур и светской этики: основы православной
культуры: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / А.В. Бородина. –
МА.: ООО «Русское слово – учебник», 2019).
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3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
ЧОУ Добрая школа на Сольбе.

4. Положение ЧОУ Добрая школа на Сольбе «О рабочих программах».
Данный методический комплект вошёл в Федеральный перечень учебников,

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения Российской Федерации:
Литература для учащихся:

Бородина А.В. основы религиозных культур и светской этики: основы
православной культуры: учебник для 4 класса М., 2019.

Методическая литература для учителя:
1. Бородина А.В. Рабочая программа к учебнику «Основы религиозных культур и

светской этики: основы православной культуры». 4 класс, 2019.

2. Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики: основы
православной культуры». 4 класс/авт.-сост. А.В. Бородина. М., 2019.

Место курса в учебном плане
Данный курс «Основы православной культуры» используется в рамках

комплексного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». Обучение
организуется с согласия обучающегося и по выбору родителей.

Курс «Основы православной культуры» рассчитан на 1 год обучения в 4 классе,
на 34 часа учебного времени из расчёта один час в неделю.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тема 1. Россия — наша Родина (2 ч)
Россия — наша Родина. Россия — огромная страна. Богатство и разнообразие

природы нашей страны. России принадлежит пятая часть всех лесов мира. Природа и
география России. Животный и растительный мир нашей страны, заповедники и
национальные парки. Песни и стихи о Родине. Пейзажи России. Воспевание красоты
родной земли — излюбленная тема в русской культуре. Официальное название России
— Российская Федерация. Главная сила в государстве — народ. Богатства России —
заслуга народа, хранившего и приумножавшего ее достояние, ее культуру.
Национальный состав России. Россия — общий дом для всех народов, ее населяющих.
Необходимость для всеобщего благополучия в государстве почтительно относиться к
истории страны, ее национальной культуре, традициям. Любовь к России, воспеваемая
в поэзии, песенном творчестве.

Тема 2. Православная духовная традиция (2 ч)
Исторические имена России. Понятия духовности, традиции, духовной традиции,

культуры, религии. Православная духовная традиция и ее роль в формировании
культуры Отечества. 988 год — дата Крещения Руси. Князь Владимир Святой —
креститель Руси. Понятие «государственная религия». Символическое значение креста
как главного христианского символа. Государственные символы: флаг, герб, гимн.
Знакомство с текстом гимна России, символическими духовными смыслами элементов
и цветов герба, государственного флага России и штандарта Президента России. Образ
Георгия Победоносца на гербе Москвы и России.

Тема 3. Что такое христианство (1 ч)
Новая эра и Рождество Христово. Современный отсчет времени. Иисус Христос

— Спаситель мира. Святая Земля. Вифлеем — место рождения Иисуса Христа.
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Священное Писание и Новый Завет. Четвероевангелие: Евангелие от Матфея, Марка,
Луки, Иоанна. Значение слова «Евангелие». Богочеловек — Сын Бога и Сын
Человеческий. Боговоплощение от Духа Святого и Девы Марии.Иоанн Предтеча —
Креститель Господа Иисуса Христа. Проповедь Царства Божия (Царства Небесного).
Понятие «апостолы».

Тема 4. Особенности восточного христианства (1 ч)
Три основных направления христианства: православие, католицизм,

протестантизм. Синонимы, означающие православие: Восточное христианство,
Византийская, Греческая вера. Понятия инославия и иноверия. Вселенские Соборы.
Символ веры как краткая формулировка вероучительных истин. Празднование Пасхи.
Традиция иконопочитания. Полное название Православной (Восточной, Византийской,
Греческой) Церкви — Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь.

Тема 5. Культура и религия (1 ч)
Происхождение культуры, происхождение термина «культура». Происхождение

религии. Понятие богооткровения. Связь между культурой и религией в истории
человеческого общества. Связь между культурой и религией в современном обществе.
Основные существенные признаки культуры: результат деятельности человека,
ценность и полезность для человека и общества. Мировоззрение. Этика.

Тема 6. Добро и зло в православной традиции (1 ч)
Библия — Священное Писание. Традиционный — религиозный — взгляд на

происхождение добра и зла. Сотворение мира духов. Отпадение Денницы. Сотворение
первых людей и их пребывание в раю. Древо познания добра и зла. Грехопадение
первых людей. Первородный грех. Ад. Спасение души.

Тема 7. Во что верят православные христиане (1 ч)
Вера как основа любой религии и синоним слова «религия». Догматы —

вероучительные истины. Символ веры. Раскрытие смыслов членов Символа веры.
Понятие о Святой Троице, Троице Единосущной, Ипостаси. Учение о Христе,
Божественной и человеческой природе Иисуса Христа. Таинство Крещения как начало
пути спасения. Главные заповеди в Евангелии.

Тема 8. Золотое правило нравственности (1 ч)
Свобода вероисповедания граждан России. Закрепление права на свободу

вероисповедания, убеждений, национальную культуру, родной язык в Конституции
России — Основном законе нашей страны. Золотое правило нравственности:
формулировка, смысл правила, распространенность в разных культурах.

Тема 9. Любовь к ближнему (1 ч)
Повторение главных евангельских заповедей. Притча как форма проповеди.

Притча о добром самарянине. Духовно-этический анализ притчи.
Тема 10. Милосердие и сострадание (1 ч)
Расширение и углубление духовно-этического смысла притчи о добром

самарянине. Раскрытие понятий милосердия и сострадания. Примеры милосердия и
сострадания из современной жизни и опыта школьников.

Тема 11. Отношение к труду (1 ч)
Книга Бытие о сотворении мира и человека. Сотворение мира как творческий

труд Создателя. Божественный замысел сотворения человека и выполнение замысла.
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Труд человека в раю. Труд после грехопадения первых людей и изгнания их из рая.
Духовный закон о труде, полученный через пророка Моисея.

Тема 12. Долг и ответственность (1 ч)
Долг и ответственность. Формирование чувства долга и ответственности в

православной культуре. Библия об ответственности человека за мир. Всемирный потоп.
Евангельская притча о талантах. Духовно-этический смысл притчи о талантах.

Тема 13. Защита отечества (1 ч)
Традиционное православное отношение к Отечеству. Понимание в православной

традиции защиты Отечества как священного долга каждого гражданина. Лозунг
русского воинства: «За веру, царя и Отечество». Традиционное отношение в
православной культуре к России как дому Пресвятой Богородицы. Первые ордена в
России и их посвящение духовным подвигам святых. Воинские награды. Орден
Святого Георгия — высшая награда России. Имена великих русских полководцев.
Статья Конституции РФ о защите Отечества.

Тема 14. Десять заповедей божиих (1 ч)
Понятие о заповедях Божиих. Миссия пророка Моисея. Получение заповедей

Божиих на горе Синай. Скрижали. Содержание и толкование десяти заповедей Божиих.
Распространение десяти заповедей Божиих по всему миру и принятие их в качестве
нравственной нормы в человеческом обществе.

Тема 15. Заповеди блаженства (1 ч)
Понятие Царства Божия. Понятие о проповеди как поучающей речи. Нагорная

проповедь Спасителя, ее содержание и значение. Понятие блаженства как высшей
духовно-нравственной радости, высшего счастья. Заповеди блаженства. Религиозная
преемственность и новизна в учении Христа.

Тема 16. Православие в России (2 ч)
Древнее предание о посещении святым апостолом Андреем Первозванным

исконно русских земель. «Повесть временных лет» и «Степенная книга» как
древнейшие литературные памятники русской культуры. Первые русские князья-
христиане Аскольд и Дир. Княгиня Ольга. Принятие княгиней Ольгой святого
крещения в Константинополе (Царьграде), столице Византии. Князь Владимир и его
выбор веры. Крещение князя Владимира. Крещение Руси. Распространение
православия на Руси после ее крещения и развитие православной культуры.

Тема 17. Православный храм и другие святыни (2 ч)
Традиционное понятие храма как общего дома Бога и верующих в него.

Разнообразие храмовых построек, купол с водруженным крестом как главная
отличительная особенность православных храмов. Внешнее и внутреннее устроение
храма. Храмовые предметы. Понятие «святые мощи», их почитание в православной
традиции.

Тема 18. Таинства православной церкви (1 ч)
Таинства Церкви. Назначение церковных таинств. Семь церковных таинств:

Крещение, Миропомазание, Исповедь, Причащение, Соборование, Венчание, таинство
Священства.

Тема 19. Древнейшие чудотворные иконы (1 ч)
Почитание икон как святынь. Понятие «чудотворные иконы». Спас

Нерукотворный — первая икона. История появления иконы «Спас Нерукотворный».
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Первые иконы Пресвятой Богородицы. Первый иконописец — святой евангелист
Лука. История Владимирской иконы Божией Матери. Древнейшие чудотворные иконы
Пресвятой Богородицы.

Тема 20. Молитва (1 ч)
Понятие молитвы в православной традиции. Роль молитвы в жизни

православных христиан. Молитва как жанр литературы в русской культуре,
художественное произведение, поэтические переложения молитвы в русской
литературе. Молитва Господня. Иисусова молитва.

Тема 21. Православные монастыри (1 ч)
Монастыри в православной культуре. Молитвенное призвание монахов,

монахинь. Понятие о житиях святых. Названия знаменитых обителей России: Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский
монастырь, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Спасо-Преображенский
Соловецкий монастырь. Преподобный Сергий Радонежский — основатель Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. Понятие о Великой схиме как высшей степени
посвящения Богу.

Тема 22. Почитание святых в православной культуре (1 ч)
Понятие святости. Местночтимые и общецерковные святые. Лики святости:

святые апостолы, святые мученики и великомученики, святые равноапостольные,
святые целители, бессребреники, святители, блаженные, юродивые. Наиболее
почитаемые святые: апостолы от двенадцати, апостолы от семидесяти, апостол Павел,
равноапостольные учители словенские Мефодий и Кирилл, великомученик и целитель
Пантелеимон, Василий Блаженный, святитель Николай Чудотворец Мирликийский.

Тема 23. Символический язык православной культуры: храм (1 ч)
Символичность православной культуры. Символ — условный знак, предмет или

изображение, которое используется для обозначения какого-то важного смысла. Крест
— главный символ христианства. Символическое значение креста и его составляющих
частей. Крестное знамение как освящение помыслов, чувств и дел. Символическое
значение храма и его частей.

Тема 24. Икона, фреска, картина (1 ч)
Икона в жилом доме. Красный угол. Символический язык иконы. Ореол, нимб —

символ святости, сияние духовной славы. Особенности создания иконы и
символичность использования материалов для иконы. Паволока, левкас, темпера.
Фреска — живопись водными красками по сырой штукатурке. Отличия иконы от
картины на религиозную тему. Евангельские сюжеты в произведениях русских
художников и в культуре европейских народов.

Тема 25. Колокольные звоны и церковное пение (1 ч)
Восприятие византийских традиций богослужения на Руси. Расцвет церковной

музыки в России в XV–XVI веках. Понятие «стихира». Понятие о знаменном распеве.
Крюки. Знамена. Понятие канона в церковном искусстве. Стоглавый собор и его
решения о строгом соблюдении канона. Партесное пение. Понятие акапеллы.
Церковнославянский язык. Логос. Колокола как единственный музыкальный
инструмент в православной традиции. Колокольные звоны и их использование:
благовест, трезвон, перебор.

Тема 26. Прикладное искусство (1 ч)
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Повторение, углубление и расширение изученного материала о символичности
православной культуры. Понятие прикладного искусства. Райское древо жизни —
символ рая, духовного сада. Виноградная лоза как символ Самого Христа,
виноградные ветви как символ святых апостолов. Символическое значение золота в
храмах. Названия храмовых предметов: киот, канун, аналой, паникадило, потир.

Тема 27. Православные праздники (1 ч)
Понятие «праздничные иконы». Церковные праздники. Праздники переходящие

и непереходящие. Светлое Христово Воскресение, Пасха Господня — самый главный
праздник, Торжество торжеств и Праздник праздников. Понятие о двунадесятых
праздниках. Двунадесятые праздники: Рождество Пресвятой Богородицы; Введение во
храм Пресвятой Богородицы; Благовещение Пресвятой Богородицы; Рождество
Христово; Сретение Господне; Крещение Господне; Преображение Господне; Вход
Господень в Иерусалим; Вознесение Господне; День Сошествия Святого Духа
(Пятидесятница, День Святой Троицы); Успение Пресвятой Богородицы; Воздвижение
Креста Господня.

Тема 28. Православный календарь (1 ч)
Понятие о новом и старом календарном стиле. Юлианский календарь,

организация церковной жизни по юлианскому календарю. Григорианский календарь,
организация светской жизни по григорианскому календарю. Постановление Первого
Вселенского Собора о времени празднования Пасхи Господней. Переходящие
праздники, непереходящие праздники.

Тема 29. Христианская семья и ее ценности (1 ч)
Понятие о православной семье как малой церкви. Скрепление супружества таинством
Брака (Венчания). Преподобные Петр и Феврония — образец супружества в
православной традиции. Житие святых Петра и Февронии. 8 июля — День семьи,
любви и верности. Русская народная мудрость о семье, семейном счастье.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;

– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества; – соотносить нравственные формы поведения с нормами
православной христианской религиозной морали;
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Итоговое повторение и обобщение (1 ч)

п/
п

Тема урока Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

все
го

В
сопровожд
ении

Самостоят
ельное
изучение

Модуль 3. Православие в России
3
.
1

Православие в
России.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей
ОПК(основы
Православной3

.
2

Православие в
России.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
3

Православный храм
и другие святыни.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
4

Православный храм
и другие святыни.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
5

Таинства
Православной
Церкви.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
6

Древнейшие
чудотворные иконы.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
7

Молитва. 1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
8

Православные
монастыри.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей
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3
.
9

Почитание святых в
православной
культуре.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
1

Символический язык
православной
культуры: храм,

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
1

Символический язык
православной
культуры: икона,

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
1

Колокольные звоны
и церковное пение.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
1

Прикладное
искусство.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

1
4

Православные
праздники.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
1

Православный
календарь.

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей3

.
1
6

Христианская семья
и её ценности

1 0.5 0.5 ПРЕЗЕНТАЦИИ -
Сообщество
учителей
ОПК(основы

Итого по разделу 16 8 8

Модуль 4 Итоговое повторение

4
.
1

Итоговая аттестация 1 1 Медиатека
(prosv.ru)

Итого по разделу 1 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО
ПРОГРАММЕ

34

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся на уровне

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам
освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования.
Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.
Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.

https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
https://proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/


64

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего
образования.
Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о
Родине — России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,
проявляющий уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного
края, своей Родины — России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,
проявляющий к ним уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в
обществе, гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и
достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред
другим людям, уважающий старших.
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,
вероисповеданий.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.
Эстетическое воспитание

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,
творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной
культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в
информационной среде.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе.
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Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия
физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.
Трудовое воспитание

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам
труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой
деятельности.
Экологическое воспитание

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние
людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,
приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,
научном знании.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.
Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся,
формирование ктивной эстетической позиции по отношению к действительности и
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной
деятельности в жизни людей.
Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных
искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и
скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и
дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы,
восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков,
художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной
школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества,
умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них
содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи,
поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный
обучающий характер.
Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к
истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном
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искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды,
в понимании красоты человека.
Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической
творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений
искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности).
На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной
деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов.
Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное
пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства
художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в
собственной художественной деятельности, в процессе практического решения
художественно-творческих задач.
Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8
лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных
качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В урочное время деятельность обучающихся
организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей
формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности.

Место учебного предмета «изобразительное искусство» в учебном плане
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит
в предметную область.
«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и
входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в
объёме 1 ч одного учебного часа в неделю.
При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на
его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана,
определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не
увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую
художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению
более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных
результатов обучения.
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное
искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34
ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.

Содержание учебного предмета
Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана,

смягчения цветового и тонального контрастов.
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.
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Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов.
Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров

(смешанная техника).
Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский

ландшафт).
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской

портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по
представлению (из выбранной культурной эпохи).

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и
вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.

Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и

победительной силы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке

которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в
архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других
элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен,
изразцы.

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы.
Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий.

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур.
Модуль «Архитектура»
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её

устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ.
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике

аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в
архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации
жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий:
древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода.

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг,
посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А.

П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры.
Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других

по выбору учителя).
Памятники древнерусского каменного зодчества:Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский

кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного
зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных
произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних
веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания
национальных культур в современном мире.

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве.
Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на
Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и

точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционного

крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов
традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зданий
разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть.

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры
человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих
технических условиях).

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-
анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка.
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Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного
искусства выбранной эпохи или национальной культуры.

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.
Планируемые результаты обучения.
Личностные результаты
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их
к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных
результатов: уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; духовно-
нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, готовность к
саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма,
уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и
других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками
содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном,
декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает
патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной
художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в
культурных традициях.

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной
причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение
обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет
способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных
эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных
форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого
человека, становлению чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе
духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие
внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной,
чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально
значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания,
осознания себя как личности и члена общества.

Эстетическое воспитание— важнейший компонент и условие развития социально
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует
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формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим
людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду,
искусству, культурному наследию.

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально
окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития
навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-
творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при
выполнении заданий культурно-исторической направленности.

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование
эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред
окружающей среде.

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания
реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат,
упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны
также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять
коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по
программе.
Метапредметные результаты
1.Овладение универсальными познавательными действиями

Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать
форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особенности)
в визуальном образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по
заданным основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными образами
разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете,
конструкции; анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и
предметов между собой; обобщать форму составной конструкции; выявлять и
анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном
образе) на установленных основаниях; абстрагировать образ реальности при
построении плоской композиции; соотносить тональные отношения (тёмное — светлое)
в пространственных и плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное
воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном
изображении.

Базовые логические и исследовательские действия: проявлять исследовательские,
экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных
художественных материалов; проявлять творческие экспериментальные действия
в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять
исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных
установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства,
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архитектуры и продуктов детского художественного творчества; использовать
наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния
природы, предметного мира человека, городской среды; анализировать и оценивать с
позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную
среду жизни человека; формулировать выводы, соответствующие эстетическим,
аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого
наблюдения; использовать знаково-символические средства для составления
орнаментов и декоративных композиций; классифицировать произведения
искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей;
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве
инструмента анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы как
исследовательский инструмент познания.

Работа с информацией: использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; выбирать
источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и
представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в
отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи)
на основе установок и квестов, предложенных учителем; соблюдать правила
информационной безопасности при работе в сети Интернет.

2.Овладение универсальными коммуникативными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между
поколениями, между народами; вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя
уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями
участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и
понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на
основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной
деятельности;

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного
или исследовательского опыта; анализировать произведения детского художественного
творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной
учителем; признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться,
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выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по
достижению общего результата.

3.Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться

и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать последовательность
учебных действий при выполнении задания; уметь организовывать своё рабочее место
для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно
относясь к используемым материалам; соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата.
Предметные результаты

Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей

практической
творческой деятельности.
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в
изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных
культур.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской
природы).

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать
образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого
человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению
из выбранной культурной эпохи). Создавать двойной портрет (например, портрет
матери и ребёнка).

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников
(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в
которых выражается обобщённый образ

национальной культуры.
Модуль «Скульптура»
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Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в
коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа
выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах,
существующих в нашей стране).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов);
показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде,
оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по
дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для
предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных
женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи
украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со
своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.

Модуль «Архитектура» Получить представление о конструкции традиционных
жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой.

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома —
и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы;
понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным
значением тех же деталей: единство красоты и пользы.

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища —
юрты.

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания
каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных
древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и
конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества.

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его
архитектурном устройстве и жизни в нём людей.

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его
изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой
культуре.

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений,
характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах,
буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.
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Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных
людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой
культуры.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б.
М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И.
Я. Билибина и других по выбору учителя).

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках
русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде,
храм Покрова на Нерли.

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому
скульптора И. П. Мартоса в Москве.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей
и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли:
Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом кургане;«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке;
Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о
правилах поведения при посещении мемориальных памятников.

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных
произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том
числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции
готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства
мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания
буддийской пагоды.

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических
фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и
различные варианты его устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного
дома на основе избы и традициями и её украшений.
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Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с
помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических
фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с
закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор;
пагода; мечеть).

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения,
двигая части фигуры (при

соответствующих технических условиях создать анимацию схематического
движения человека). Освоить анимацию простого повторяющегося движения
изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации.

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам
изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе
собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи
наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям
мира.
Тематическое планирование
№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

всего В
сопровожден
ии учителя

Самостоятел
ьное
изучение
материала

Модуль 5. Архитектура

5.1. Конструкция традиционных
народных жилищ, их связь с
окружающей природой: дома из
дерева, глины, камня; юрта и её
устройство
(каркасный дом); изображение
традиционных жилищ.

1 0.25 0.75 РЭШ

5.2. Деревянная изба, её конструкция и
декор. Моделирование избы из
бумаги или изображение на
плоскости в технике аппликации её
фасада и
традиционного декора. Понимание
тесной связи красоты и пользы,
функционального и декоративного в
архитектуре традиционного жилого
деревянного дома. Разные виды изб
и надворных построек.

1 0.25 0.75 РЭШ

5.3. Конструкция и изображение
здания каменного собора: свод,
нефы, закомары, глава, купол.
Роль собора в организации
жизни древнего города, собор
как архитектурная доминанта.

1 0.25 0.75 РЭШ
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5.4. Традиции архитектурной
конструкции храмовых построек
разных народов. Изображение
типичной конструкции зданий:
древнегреческий храм, готический
или романский собор, мечеть, пагода.

1 0.25 0.75 РЭШ

5.5. Освоение образа и структуры
архитектурного пространства
древнерусского города. Крепостные
стены и башни, торг, посад, главный
собор. Красота и мудрость в
организации города, жизнь в городе.

1 0.25 0.75 РЭШ

5.6. Понимание значения для
современных людей сохранения
культурного наследия.

1 0.25 0.75 РЭШ

Итого по модулю 6 1,5 4,5

Модуль 6. Восприятие произведений искусства

6.1. Произведения В. М. Васнецова, Б. М.
Кустодиева, А. М. Васнецова, В.
И.Сурикова, К. А. Коровина, А. Г.
Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я.
Билибина на темы истории и
традиций русской отечественной
культуры.

1 0.25 0.75 РЭШ

6.2. Примеры произведений великих
европейских художников: Леонардо да
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо
(и других по выбору учителя).

1 0.25 0.75 РЭШ

6.3. Памятники древнерусского
каменного зодчества: Московский
Кремль, Новгородский детинец,
Псковский кром, Казанский кремль
(и другие с учётом местных
архитектурных комплексов, в том
числе
монастырских). Памятники
русского деревянного зодчества.
Архитектурный комплекс на
острове Кижи.

1 0.25 0.75 РЭШ

6.4. Художественная культура разных
эпох и народов. Представления об
архитектурных, декоративных и
изобразительных произведениях в
культуре Древней Греции, других
культур Древнего мира.
Архитектурные памятники Западной
Европы Средних веков и эпохи
Возрождения. Произведения
предметно-пространственной
культуры, составляющие истоки,
основания национальных культур в
современном мире.

1 0.25 0.75 РЭШ

6.5. Памятники национальным героям.
Памятник К. Минину и Д.
Пожарскому скульптора И. П.
Мартоса в Москве. Мемориальные
ансамбли: Могила Неизвестного
Солдата в Москве; памятник-
ансамбль героям Сталинградской
битвы «Мамаев курган» (и другие по
выбору учителя).

1 0.25 0.75 РЭШ

Итого по модулю 5 1,25 3,75

Модуль 7. Азбука цифровой графики
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МУЗЫКА
Пояснительная записка

Рабочая программа по музыке на уровне 1-4 классов начального общего
образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной
образовательной программы», представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых
по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной

7.1. Изображение и освоение в
программе Paint правил линейной и
воздушной перспективы:
изображение линии горизонта и
точки схода,
перспективных сокращений,
цветовых и тональных изменений.

1 0.25 0.75 РЭШ

7.2. Моделирование в графическом
редакторе с помощью
инструментов геометрических
фигур конструкции
традиционного крестьянского
деревянного дома (избы) и
различных вариантов его
устройства.
Моделирование конструкции разных
видов традиционных жилищ разных
народов (юрта, каркасный дом и др.,
в том числе с учётом местных
традиций).

1 0.25 0.75 РЭШ

7.3. Моделирование в графическом
редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкций
храмовых зданий разных культур:
каменный православный собор,
готический или романский собор,
пагода, мечеть.

1 0.25 0.75 РЭШ

7.4. Построение в графическом редакторе
с помощью геометрических фигур или
на линейной основе пропорций
фигуры человека, изображение
различных фаз движения. Создание
анимации схематического движения
человека (при соответствующих
технических условиях).

1 0.25 0.75 РЭШ

7.5. Анимация простого движения
нарисованной фигурки: загрузить
две фазы движения фигурки в
виртуальный редактор GIF-
анимации и сохранить простое
повторяющееся движение своего
рисунка.

1 0.25 0.75 РЭШ

7.6. Создание компьютерной
презентации в программе
PowerPoint на тему архитектуры,
декоративного и изобразительного
искусства выбранной эпохи или
национальной культуры.

1 0.25 0.75 РЭШ

7.7. Итоговая аттестация. Защита проекта 1 0.25 0.75 РЭШ

Итого по модулю 7 1,75 5,25

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0
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образовательной программы начального общего образования, а также на основе
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе
воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с
учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и
условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка).

Общая характеристика учебного предмета «музыка»
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности
младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного
радостного мировосприятия.
В течение периода начального общего музыкального образования необходимо
заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать
представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни
современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть
представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая,
современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной
культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой
освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение,
игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального
движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное
освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых
особенностей, принципов и форм развития музыки.
Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством
явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий
композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень
содержания обучения не является главным.

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей,
проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни,
самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство
интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).
Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем
произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом
для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём.
Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара,
который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий
художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей.

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является
развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного
восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная
осознанность, рефлексивная установка личности в целом.

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников
принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий
спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от
традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым
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импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов
музыкального языка, композиционных принципов.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка»
Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших

школьников. Признание самоценности творческого развития человека,
уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми
критерии утилитарности.
Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как
части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального
обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания
специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями
эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через
творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему
миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).
В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по
следующим направлениям:
1) становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и
познавательной сферы;
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения
музыкального искусства как универсального языка общения, художественного
отражения многообразия жизни;
3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к
музицированию.
Важнейшими задачами в начальной школе являются:
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в
искусстве.
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация
взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы
музицирования.
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов.
Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный
внутренний опыт эмоционального переживания.
4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и
регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного
мышления и продуктивного воображения.
5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического
музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной
деятельности, в том числе:
а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное
моделирование и др.); д) Исследовательские и творческие проекты.
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая
природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.
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7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение
интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.
8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной
культуре других стран, культур, времён и народов.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего
образования.
Гражданско-патриотическое воспитание

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о
Родине — России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,
проявляющий уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного
края, своей Родины — России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,
проявляющий к ним уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в
обществе, гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и
достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред
другим людям, уважающий старших.
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,
вероисповеданий.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.
Эстетическое воспитание

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,
творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной
культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в
информационной среде.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия
физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.
Трудовое воспитание

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам
труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой
деятельности.
Экологическое воспитание

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние
людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,
приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,
научном знании.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную
область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной
школе с 1 по 4 класс включительно. Содержание предмета «Музыка» структурно
представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими
преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего
образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области
«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:
модуль № 1 «Музыкальная грамота»;
модуль № 2 «Народная музыка России»;
модуль № 3 «Музыка народов мира»;
модуль № 4 «Духовная музыка»;
модуль № 5 «Классическая музыка»;
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;
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модуль № 7 «Музыка театра и кино»;
модуль № 8 «Музыка в жизни человека».

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную
деятельность
обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах,
театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с
такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и
светской этики», «Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на
изучение предмета «Музыка» в 4 классе, составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю).

Содержание учебного предмета
Модуль «Классическая музыка»
Русские композиторы-классики
Творчество выдающихся отечественных композиторов
Вокальная музыка
Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к

своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы,
арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.

Симфоническая музыка
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония,

симфоническая картина
Инструментальная музыка
Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита.

Соната. Квартет
Программная музыка
Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный

эпиграф
Мастерство исполнителя
Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров.

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского
Европейские композиторы-классики
Творчество выдающихся зарубежных композиторов
Mодуль «Музыка театра и кино»
Балет. Хореография — искусство танца
Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные

номера из балетов отечественных композиторов
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля
Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер

русских и зарубежных композиторов
Mодуль «Музыкальная грамота»
Интервалы
Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта,

квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима
Пентатоника
Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих народов
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Тональность. Гамма
Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности

(до 2—3 знаков при ключе)
Музыкальный язык
Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи

(стаккато, легато, акцент и др.)
Ритмические рисунки в размере 6/8
Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм
Сопровождение
Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш
Музыкальная форма
Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения.

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды
Модуль «Музыка в жизни человека»
Красота и вдохновение
Стремление человека к красоте. Особое состояние — вдохновение. Музыка —

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное
единство людей — хор, хоровод

Модуль «Народная музыка России»
Сказки, мифы и легенды
Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России.

Сказки и легенды о музыке и музыкантах
Жанры музыкального фольклора
Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты
Народные праздники
Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или

нескольких народных праздников
Фольклор народов России
Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской

Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов
Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные

жанры, интонации как основа для композиторского творчества
Модуль «Музыка народов мира»
Кавказские мелодии и ритмы
Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры.

Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость
музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа

Модуль «Духовная музыка»
Песни верующих
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в

творчестве композиторов-классиков
Модуль «Современная музыкальная культура»
Современные обработки классической музыки
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Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей,
обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты
делают обработки классики?

Планируемые образовательные результаты

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных,
метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального
общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной
работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том
числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций
его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской
Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края,
музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных
мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города,
республики.
Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения
и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной
деятельности.
Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству
своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;
стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной
картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность,
любознательность и самостоятельность в познании.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма,
задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция,
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музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с
использованием возможностей музыкотерапии.
Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в
учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому
изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам
трудовой деятельности.
Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы,
формируемые при изучении предмета «Музыка»:
1. Овладение универсальными познавательными действиями.
Базовые логические действия:
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры;
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания
по определённому признаку;
- определять существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка,
произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и
противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и
наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного
учителем алгоритма;
- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и
исполнения, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и
желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении
собственных музыкально-исполнительских навыков;
с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности,
ситуации совместного музицирования;
сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи,
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и
явлениями (часть — целое, причина — следствие);
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования,
звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных
явлений в различных условиях.
Работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети
Интернет;
анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию
в соответствии с учебной задачей;
анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному
учителем алгоритму;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;
выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи,
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.
Вербальная коммуникация:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
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Совместная деятельность (сотрудничество):
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного
восприятия, исполнения музыки;
переключаться между различными формами коллективной, групповой и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные
образцы.
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого
поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).

Предметные результаты

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся
основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной
деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством,
позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету
«Музыка»: с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных
музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила
поведения в театре, концертном зале; сознательно стремятся к развитию своих
музыкальных способностей; осознают разнообразие форм и направлений
музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов,
исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор;
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имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности
в различных смежных видах искусства; с уважением относятся к достижениям
отечественной музыкальной культуры; стремятся к расширению своего музыкального
кругозора. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета
«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать
сформированность умений:
Модуль «Музыка в жизни человека»:
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять
песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту
родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;
воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость
(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и
удовлетворению эстетических потребностей.
Модуль «Народная музыка России»:
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к
родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:
духовые, ударные, струнные; определять принадлежность музыкальных произведений
и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; различать манеру
пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и
академических; создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при
исполнении народной песни; исполнять народные произведения различных жанров с
сопровождением и без сопровождения; участвовать в коллективной
игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе
освоенных фольклорных жанров.
Модуль «Музыкальная грамота»:
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие,
низкие, высокие; различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр,
динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение
соответствующих терминов; различать изобразительные и выразительные интонации,
находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; различать
на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значение
термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы —
двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и
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создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим
рисунком.
Модуль «Классическая музыка»:
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,
исполнительский состав; различать и характеризовать простейшие жанры музыки
(песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца
и марша в сочинениях композиторов-классиков; различать концертные жанры по
особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и
инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; исполнять (в том
числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои
впечатления от музыкального восприятия; характеризовать выразительные средства,
использованные композитором для создания музыкального образа; соотносить
музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе
сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.
Модуль «Духовная музыка»:
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки,
характеризовать её жизненное предназначение; исполнять доступные образцы
духовной музыки; уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях
звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других
конфессий согласно региональной религиозной традиции).
Модуль «Музыка народов мира»:
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки
других стран; определять на слух принадлежность народных музыкальных
инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-
национальных традиций и жанров); различать и характеризовать фольклорные жанры
музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые
признаки.
Модуль «Музыка театра и кино»:
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет,
оперетта, мюзикл); различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор,
увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения
(фрагменты) и их авторов; различать виды музыкальных коллективов (ансамблей,
оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь
определять их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием
музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант,
дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др.
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Модуль «Современная музыкальная культура»:
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться
к расширению музыкального кругозора; различать и определять на слух
принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным
направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);
анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие
основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-
выразительными средствами при исполнении; исполнять современные музыкальные
произведения, соблюдая певческую культуру звука.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего В
сопровож
дении
учителя

Самостоятель
ное изучение
материала

Модуль 7. Духовная музыка

7.
1.

Звучание храма 1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

7.
2.

Искусство Русскойправославной
церкви

1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

7.
3.

Религиозныепраздники 1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

Итого по модулю 3 0,75 2,25

Модуль 8. Народная музыка России

8.
1.

Русские народныемузыкальные
инструменты

1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

8.
2.

Первые артисты,народный
театр

1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

8.
3.

Фольклор в творчестве
профессиональныхмузыкантов

1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

8.
4.

Сказки, мифы илегенды 1 0.25 0.75 РЭШ , ЯКласс,

Цифровое
Оренбуржье

8.
5.

Народныепраздники 1 0.25 0.75 РЭШ,

Я- класс
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Итого по модулю 5 1,25 3,75

Модуль 9. Музыка народов мира

9.
1.

Музыка нашихсоседей 1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

9.
2.

Кавказские мелодии и ритмы 1 0.25 0.75 РЭШ,

Я-Класс,

Цифровое
Оренбуржье

9.
3.

Музыка Япониии Китая 1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

9.
4.

Музыка СреднейАзии 1 0.25 0.75 РЭШ

, Я-Класс

с,Цифровое
Оренбуржье

Итого по модулю 4 1 3

Модуль 10.Музыкальная грамота

10.1. Дополнительныеобозначения
в нотах

1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

10.2. Вариации 1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

Итого по модулю 2 0,5 1,5

Модуль 11.Музыка театра и кино

11.1. Сюжет музыкального
спектакля

1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

11.2. Балет. Хореография—
искусство танца

1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

11.3. Оперетта, мюзикл 1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

Итого по модулю 3 0,75 2,25

Модуль 12.Музыка народов мира

12.1. Певец своегонарода 1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

12.2. Диалог культур 1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

Итого по модулю 2 0,5 1,5

Модуль 13. Классическая музыка
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1
3.
1.

Русские композиторы-
классики

1 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

13.2. Европейские композиторы-
классики

0.5 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

13.3. Мастерство исполнителя 0.5 0.25 0.75 РЭШ, ЯКласс,
Цифровое
Оренбуржье

Итого по модулю 2 0,75 2,25

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0

ТЕХНОЛОГИЯ

Общая характеристика учебного предмета «технология»
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает
обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному
предмету.
В соответствии с требованиями времени и инновационными установками

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа
обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета
«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально
ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-
экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный
процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для
решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности,
курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития
умственной деятельности обучающихся начальных классов.
В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных
связей.

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение
форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами,
именованными числами.
Изобразительное искусство — использование средств художественной
выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник
инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья,
этнокультурные традиции.
Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных
типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов
практической деятельности.
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.
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Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-
практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса
интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся
младшего школьного возраста.
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно
знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других
народов и уважительного отношения к ним.
Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной
творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности
младшего школьника.
На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности,

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности,
чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.

Цели изучения учебного предмета «Технология»
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся,

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических
и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им
практических умений, представленных в содержании учебного предмета.
Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо
решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и
воспитательных.

Образовательные задачи курса:
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности

как важной части общей культуры человека;
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных
производствах и профессиях;
формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);
формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах,

технологиях их обработки и соответствующих умений.
Развивающие задачи:
развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через

формирование практических умений;
расширение культурного кругозора, развитие способности творческого

использования полученных знаний и умений в практической деятельности;
развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения
практических заданий;

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской
деятельности.
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Воспитательные задачи: воспитание уважительного отношения к людям труда, к
культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в
материальном мире;

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности,
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой
саморегуляции, активности и инициативности;

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;
воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего
образования.

Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о

Родине — России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,

проявляющий уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного

края, своей Родины — России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,
проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в
обществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и

достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред
другим людям, уважающий старших.

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,
вероисповеданий.

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание



94

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,
творчестве людей.

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной
культуре.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в
информационной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия
физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам

труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой

деятельности.
Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о
науке, научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» 4

класс— 34 ч. (по 1 часу в неделю).
Содержание учебного предмета

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса.

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и
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профессиях. Нефть как универсальное сырьё.Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и

преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты.
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение

людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка,
вязание, шитьё, вышивка и др.).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных
конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания
материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным
условиям в выполнении учебных проектов.

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч)
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с

заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в

условные графические изображения в соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции
изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование
разных материалов в одном изделии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. Освоение
доступных художественных техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, искусственные,
синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор
текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам
(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и
отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных
строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств.
Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами.

Комбинированное использование разных материалов.

3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному

заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем
на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных
проектных работ.

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания
робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота.
Преобразование конструкции робота. Презентация робота.

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч)
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности.

Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ,
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или
другой.

Планируемые образовательные результаты

Личностные результаты обучающегося
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы

следующие личностные новообразования: первоначальные представления о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества;
уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; осознание роли человека и
используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования
рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению
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окружающей среды; понимание культурно-исторической ценности традиций,
отражённых в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа,
уважительное отношение к культурным традициям других народов; проявление
способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические
чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и
образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной
культуры; проявление положительного отношения и интереса к различным видам
творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации;
мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам
практической преобразующей деятельности; проявление устойчивых волевых качества
и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие,
ответственность, умение справляться с доступными проблемами; готовность вступать в
сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности
и доброжелательности.

Метапредметные результаты обучающегося
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные

учебные действия.
Познавательные УУД: ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в

технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих
устных и письменных высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с
выделением существенных и несущественных признаков; сравнивать группы
объектов/изделий, выделять в них общее и различия; делать обобщения (технико-
технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической
творческой деятельности; комбинировать и использовать освоенные технологии при
изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или
декоративно-художественной задачей; понимать необходимость поиска новых
технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического
и современного опыта технологической деятельности.
Работа с информацией: осуществлять поиск необходимой для выполнения работы

информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в
соответствии с решаемой задачей; анализировать и использовать знаково-
символические средства представления информации для решения задач в умственной и
материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом),
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения
конкретных учебных задач; следовать при выполнении работы инструкциям учителя
или представленным в других информационных источниках.
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Коммуникативные УУД: вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы,
использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и
идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в
диалоге; создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий
декоративно-прикладного искусства народов России;
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
Регулятивные УУД: рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего
места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); выполнять правила
безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, соотносить свои
действия с поставленной целью; устанавливать причинно-следственные связи между
выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения
необходимых результатов; выполнять действия контроля и оценки; вносить
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок; проявлять волевую саморегуляцию при
выполнении работы.
Совместная деятельность: организовывать под руководством учителя и
самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли,
выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное
сотрудничество; проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и
пожелания; оказывать при необходимости помощь; понимать особенности проектной
деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий,
мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов
для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта
проектной деятельности.
Предметные результаты освоения курса «технология»
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: формировать общее
представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творческих
профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в
рамкахизученного), о наиболее значимых окружающих производствах; на основе
анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида
работы, осуществлять планирование трудового процесса; самостоятельно планировать
и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную
(технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вносить
коррективы в выполняемые действия; понимать элементарные основы бытовой
культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда; выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки
различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и
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пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; выполнять
символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды
технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и
выполнять по ней работу; решать простейшие задачи рационализаторского характера по
изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств
конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; на основе
усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи
по созданию изделий с заданной функцией; создавать небольшие тексты, презентации и
печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера;
оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; решать
творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел,
осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения,
аргументированно представлять продукт проектной деятельности; осуществлять
сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для
обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться;
участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем
процессе.
Тематическое планирование

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронн
ые

(цифровые)
образовате
льные
ресурсы

всего В
сопровожден
ии учителя

Самостоят
ельное
изучение
предмета

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ

2.6. Совершенствование умений выполнять
разные
способы разметки с помощью чертёжных
инструментов. Освоение доступных

1 0.25 0.75 РЭШ

2.7. Технология обработки текстильных
материалов. Обобщённое представление о
видах тканей (натуральные,
искусственные, синтетические), их
свойствах и областей использования

1 0.25 0.75 РЭШ

2.8. Дизайн одежды в зависимости от её
назначения, моды, времени. Подбор
текстильных материалов в соответствии с
замыслом, особенностями конструкции
изделия

1 0.25 0.75 РЭШ

2.9. Раскрой деталей по готовым лекалам
(выкройкам), соб-ственным несложным

1 0.25 0.75 РЭШ

2.10
.

Строчка петельного стежка и её варианты
(«тамбур» и др.), её назначение

1 0.25 0.75 РЭШ

2.11
.

Подбор ручных строчек для сшивания и
отделки изделий. Простейший ремонт
изделий

1 0.25 0.75 РЭШ
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2.12
.

Технология обработки синтетических
материалов. Пластик, поролон, полиэтилен.
Общее знакомство, сравнение свойств.
Самостоятельное определение
технологий их обработки в сравнении с
освоенными материалами.

Комбинированное использование разных
материалов

1 0.25 0.75 РЭШ

Итого по модулю 7 1,75 5,25

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.1. Современные требования к техническим
устройствам (экологичность, безопасность,
эргономичность и др.)

1 0.25 0.75 РЭШ

3.2. Конструирование и
моделирование изделий из
различных материалов, в том
числе наборов «Конструктор»

1 0.25 0.75 РЭШ

3.3. Поиск оптимальных и доступных новых
решений
конструкторско-технологических проблем
на всех этапах аналитического и
технологического процесса при
выполнении индивидуальных творческих
и коллективных проектных работ

1 0.25 0.75 РЭШ

3.4
.

Робототехника. Конструктивные,
соединительные элементы и основные
узлы робота. Инструменты и детали для
создания робота. Конструирование робота

1 0.25 0.75 РЭШ

3.5
.

Составление алгоритма действий
робота. Программирование,
тестирование робота

1 0.25 0.75 РЭШ

3.6. Преобразование конструкции
робота. Презентация робота

1 0.25 0.75 РЭШ

6 1,5 4,5

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4.1. Работа с доступной информацией в
Интернете и на цифровых носителях
информации

1 0.25 0.75 РЭШ

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в
художественно-
конструкторской, проектной, предметной
преобразующей деятельности

1 0.25 0.75 РЭШ

4.3. Работа с готовыми цифровыми
материалами

1 0.25 0.75 РЭШ

4.4
.

Поиск дополнительной информации по
тематике творческих и проектных работ,

использование рисунков из ресурса
компьютера в оформлении изделий и др.

1 0.25 0.75 РЭШ

4.5
.

Создание презентаций в программе
PowerPoint или другой

1 0.25 0.75 РЭШ

Итого по разделу 5 1,25 3,75
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34

Физическая культура
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При создании программы учитывались потребности современного российского общества в

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в
разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для
саморазвития, самоопределения и самореализации.

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций,

запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного процесса,
внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей
младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и
социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма,
развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших
школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у
учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении
разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается
ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими
знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических
упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня
развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной
направленности.

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в
здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных
занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения
физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и
физической подготовленностью.

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к
истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой
в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся
активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со
сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной
коллективной деятельности.

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для
начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий
педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного
развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной
деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура».

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной
природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный,
операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в
соответствующих дидактических линиях учебного предмета.

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к
выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование»
вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный
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модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в
спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем
физического воспитания.

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается
Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения РФ
для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя из
интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-
технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ,
рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать
своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него
популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на
этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.

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

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе;
метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения.

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством
современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения,
информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане В 4 классе на изучение
предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие

национальных видов спорта в России.
Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической

подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных
занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях
физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных
особенностей физического развития и физической подготовленности посредством регулярного
наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической
культурой.

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния
осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику
сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы
больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и
воздушные процедуры.

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики.
Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений.
Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической
перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка».

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических
упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по
легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого
мяча на дальность стоя на месте.

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой.
Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.
Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании
кролем на спине.

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми.
Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача
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мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол:
бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях
игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение
освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на
развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса
ГТО.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции
личности. Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе:

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов
России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во
время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий;

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности,
стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам
и видам соревновательной деятельности;

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни;
проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными,

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать
в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года
обучения.

По окончании первого года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;
устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями

из современных видов спорта;
сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и

отличительные признаки;
выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её

нарушений;
коммуникативные УУД:
воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;
высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;
управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр,

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;
обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения

победителей;
регулятивные УУД:
выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике

нарушения и коррекции осанки;
выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию
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физических качеств;
проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной

деятельности.
По окончании второго года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их

отличительные признаки;
понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;
выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств,

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;
обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения
осанки; вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических
качеств, проводить процедуры их измерения;

коммуникативные УУД:
объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её

положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного);
исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о

своих действиях и принятых решениях;
делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных
соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического

развития и физической подготовленности;
регулятивные УУД:
соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания,

находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и
плавательной подготовкой);

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических
качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать
культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся;

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять
эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями,

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;
объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на

занятиях физической культурой;
понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;
обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на

уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению
нарушения осанки;

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в
течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам);

коммуникативные УУД:
организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением

правил и норм этического поведения;
правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во

время совместного выполнения учебных заданий;
активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;
делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и
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проведения самостоятельных занятий физической культурой;
регулятивные УУД:
контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с

заданными образцами;
взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать

соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;
оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное

решение.
По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД:
сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;
выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить

примеры физических упражнений по их устранению;
объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;
коммуникативные УУД:
взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;
использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств;
оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;
регулятивные УУД:
выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении

учебных заданий;
самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных

интересов;
оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
Предметные результаты
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите

Родины;
осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья,

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;
приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий

физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и
лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;
демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с

помощью учителя);
демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом

напрыгивания;
демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное

сопровождение;
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по

выбору учащегося);
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в

условиях игровой деятельности;
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выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их
показателях
Тематическое планирование
№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательн
ые ресурсы

все
го

контрольн
ые работы

практичес
кие
работы

4.
5.

Модуль "Гимнастика с основами акробатики".
Танцевальные упражнения

4 1 3 https://resh.edu.r
u/

4.
6.

Модуль "Лёгкая атлетика". Предупреждение
травм на занятиях лёгкой атлетикой

4 1 3 https://resh.edu.r
u/

4.
7.

Модуль "Лёгкая атлетика". Упражнения в
прыжках в высоту с разбега

4 1 3 https://resh.edu.r
u/

4.
8.

Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые
упражнения

4 1 3 https://resh.edu.r
u/

4.
9.

Модуль "Лёгкая атлетика".Метание малого
мяча на дальность

4 1 3 https://resh.edu.r
u/

4.
10
.

Модуль "Лыжная подготовка". Предупреждение
травм на занятиях лыжной подготовкой

2 0.5 1.5 https://resh.edu.r
u/

4.
11
.

Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение
на лыжах одновременным одношажным
ходом

2 0.5 1.5 https://resh.edu.r
u/

4.
12
.

Модуль "Плавательная подготовка".
Предупреждение травм на занятиях в
плавательном бассейне

1 0.25 0.75 https://resh.edu.r
u/

4.
13
.

Модуль "Плавательная подготовка".
Плавательная подготовка

2 0.5 1.5 https://resh.edu.r
u/

4.
14
.

Модуль "Подвижные и спортивные игры".
Предупреждение травматизма на занятиях
подвижными играми

2 0.5 1.5 https://resh.edu.r
u/

4.
15
.

Модуль "Подвижные и спортивные игры".
Подвижные игры общефизической
подготовки

4 1 3 https://resh.edu.r
u/

4.
16
.

Модуль "Подвижные и спортивные игры".
Технические действия игры волейбол

5 1.25 3.75 https://resh.edu.r
u/

4.
17
.

Модуль "Подвижные и спортивные игры".
Технические действия игры баскетбол

5 1.25 3.75 https://resh.edu.r
u/

4.
18
.

Модуль "Подвижные и спортивные игры".
Технические действия игры футбол

5 1.25 3.75 https://resh.edu.r
u/

Итого по разделу 4
8

12 36
Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура

5.
1.

Рефлексия: демонстрирация приростов в
показателях физических качеств к
нормативным требованиям комплекса ГТО

4 1 3 https://resh.edu.r
u/

Итого по разделу 4 1 3
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0

Английский язык

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Рабочая программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего
образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Примерной основной образовательной программы начального
общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и элементов содержания по английскому языку.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«Иностранный(английский)язык»
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования
школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую
ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в
общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать
основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с
учащимися других возрастных групп.

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В
каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения
освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и
закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«Иностранный(английский)язык»

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развивающие,
воспитывающие.

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

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и
готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и
потребностей младшего школьника;

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии
c отобранными темами общения;

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах
выражения мысли на родном и иностранном языках;

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ,
обобщение и др. );

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа
(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по
иностранному языку.

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

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и
инструмента познания мира и культуры других народов;

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и
передаче информации в условиях дефицита языковых средств;

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для
решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление
причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка,
мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет
заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за
свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и
значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей.

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей
обеспечивает:

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в
условиях взаимодействия разных стран и народов;

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей
приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой
этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения;

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским
пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры
своего народа;

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других
народов;

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
предмету «Иностранный язык».

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов,
изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального
общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3
класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
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Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом.
Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа,

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город,
село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы,
основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора.
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение

Коммуникативные умения диалогической речи:

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе
по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение
благодарности за поздравление; выражение извинения;

- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие
выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое
согласие/несогласие на предложение собеседника;

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации,
ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы
и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды,
черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование)
с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по
образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).Пересказ основного содержания
прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации.
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.

Аудирование

Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на
услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при
опосредованном общении).
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также
с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
рассказ, сказка, сообщение информационного характера.

Смысловое чтение

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,
понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием
запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание
запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные
факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки,
в том числе контекстуальной.
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов (таблиц,
диаграмм) и понимание представленной в них информации.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст
научно-популярного характера, стихотворение.

Письмо

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или
слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст,
местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами,
принятыми в стране/странах изучаемого языка.
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом,
Рождеством) с выражением пожеланий.
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Фонетическая сторона речи
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there
are).
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений.
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с
соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах;
интонации перечисления.
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем
типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных
сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной
транскрипции, по аналогии.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически
корректное озвучивание знаков транскрипции.

Графика, орфография и пунктуация

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки,
вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и
перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки,
вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive
Case).

Лексическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не
менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации
общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц,
усвоенных в предыдущие два года обучения.
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием
основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с по- мощью
суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play).
Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film).

Грамматическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. Глаголы в
Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)
предложениях.
Модальные глаголы must и have to.
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выраже- ния будущего действия (I am going to
have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).
Отрицательное местоимение no.
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Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good —
better— (the) best, bad — worse — (the) worst.
Наречия времени.
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета,
принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие,
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым
годом, Рождеством, разговор по телефону).
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг.
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их
столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные
достопримечательности).

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого
слова или новое значение знакомого слова из контекста).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов,
вопросов; картинок, фотографий.
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы
личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и
его успешное дальнейшее образование.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.
Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в
том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:

— становление ценностного отношения к своей Родине — России;

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;

— уважение к своему и другим народам;
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— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений.

Духовно-нравственного воспитания:

— признание индивидуальности каждого человека;

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда
другим людям.

Эстетического воспитания:

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающей среде (в том числе информационной);

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудового воспитания:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям.
Экологического воспитания:
— бережное отношение к природе;
— неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира;
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;—
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
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— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на
основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.

2) базовые исследовательские действия:

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,
ситуации;

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие);

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях.

3) работа с информацией:

— выбирать источник получения информации;

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного педагогическим работником способа её проверки;
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при
поиске информации в сети Интернет;
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в
соответствии с учебной задачей;
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— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение:

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения в знакомой среде;

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и

дискуссии;

— признавать возможность существования разных точек зрения;

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

— готовить небольшие публичные выступления;

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

2) совместная деятельность:

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

— ответственно выполнять свою часть работы;

— оценивать свой вклад в общий результат;

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;—

выстраивать последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной
области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной
коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих —
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос)
на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в
стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника);

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в
стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не
менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение;
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического
содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз);

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё
отношение к предмету речи;

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными
опорами в объёме не менее 4—5 фраз.

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный
материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз.

Аудирование

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально
реагировать на услышанное;

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные
на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием
языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования —
до 1 минуты).
Смысловое чтение

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя
понимание прочитанного;

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной
опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём
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текста/текстов для чтения — до 160 слов;— прогнозировать содержание текста на основе
заголовка;

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать
представленную в них информацию.

Письмо

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место
жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с
выражением пожеланий;

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения —до 50
слов).

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Фонетическая сторона речи

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей.

Графика, орфография и пунктуация

— правильно писать изученные слова;

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в
конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).

Лексическая сторона речи

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы
обучения;

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения
(blackboard), конверсии (to play — a play);

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения
(blackboard), конверсии (to play — a play).

Грамматическая сторона речи
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный
вопрос) предложениях;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future
Simple Tense для выражения будущего действия;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы
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долженствования must и have to;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no;—
распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы,
образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- значение времени.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в
англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);
— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;
— знать некоторых литературных персонажей;
— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);
— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики

№
п/п

Наименова
ние
разделов и
тем
программ
ы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образователь
ные ресурсывсего В

сопровож
дении
учителя

Самостоя
тельное
изучение
материал3.

1.
Моя комната
(квартира,
дом),
предметы
мебели и
интерьера

4 2 2 РЭШ

3.
2.

Моя школа,
любимые
учебные
предметы.

3 1,5 1,5 РЭШ

3.
3.

Мои друзья, их
внешность и
черты характера.

4 2 2 РЭШ

3.
4.

Моя малая
родина (город,
село)

3 1,5 1,5 РЭШ

3.
5.

Путешествия. 3 1,5 1,5 РЭШ
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3.
6.

Дикие и
домашние
животные

2 1 1 РЭШ

3.
7.

Погода.
Времена
года

3 1,5 1,5 РЭШ

3.
8.
3.
9

Покупки 4 2 2 РЭШ

Итого по разделу 26 13 13

4 Россия и
страна/страны
изучаемого языка

1 0,5 0,5 РЭШ

4.
1.

Их столицы,
основные
достопримечател
ьности и
интересные
факты

2 1 1 РЭШ

4.
2.

Произведения
детского
фольклора.

3 1,5 1,5 РЭШ

4.
3.

Литературные
персонажи
детских книг

1 0,5 0,5 РЭШ

4.
4.

Праздники
родной страны и
страны/стран
изучаемого языка

3 1,5 1,5

Итого по разделу 10

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО

68

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Рабочая программа воспитания (далее, соответственно — Программа школы),
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 70» (далее МОАУ «СОШ№ 70») разработана на основе
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана
мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в
2021— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р)
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской
Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего, (Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 286),основного
общего образования (Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), с учетом Примерной
рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, от 23.06.2022 года
протокол № 3/22.

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом
государственной политики в области образования и воспитания.

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с
примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного, среднего профессионального образования.

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной
деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования,
определённых ФГОС. Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов
управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве
урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического,
духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного
воспитания.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники
общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители),
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной
организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в
общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских,
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти
ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности
культуры, традиционных религий народов России.



120

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания,
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины.

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний
норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество
(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам,
ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных
отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения
обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской
идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания:
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых,
следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,
возрастосообразности.

1.2 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:
 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности,

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам,
свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу,
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского
национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

 духовно-нравственное воспитание— воспитание на основе духовно-нравственной культуры



121

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских
семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового
искусства;

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных
ситуациях;

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение
выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного,
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей,
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов
и общественных потребностей.

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего

образования.

Целевые ориентиры
Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России,

её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий

уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей

Родины — России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним
уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе,

гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по

возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с

учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство

каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий
старших.
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий

ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России,

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка,
проявляющий интерес к чтению.
Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,

искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту,

природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой

и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.
Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда,

ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на

природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред

природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном
знании.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Уклад общеобразовательной организации
Наша школа основана в 1939 году. За время своего существования прошла интересный путь

своего становления. Первоначально школа была четырехлетней. С 1962 года школа по 1983 год -
школа восьмилетняя. В 1984 году школа становится средней. С 1985 относится к Промышленному
району г. Оренбурга. Памятным днем для школы стал 1987 год, когда школа переехала в новое
здание по улице Школьная 34. В 1994 г. выходит распоряжение Администрации г. Оренбурга об
учреждении муниципальных общеобразовательных учреждений. За период с 1999 года до 2010
контингент учащихся значительно уменьшился. Это связано с понижением рождаемости в поселке.

МОАУ «СОШ № 70» - это центр развития социальной и культурной жизни поселка,
влияющий на культурно-образовательный уровень внешней среды через реализацию: социальных
проектов, волонтерских проектов, систему традиционных мероприятий, а также через содружество
родителей, представителей власти, науки, представителей бизнес-структур, благотворителей,

http://orenschool70.ucoz.ru/ob_uchrezhdenii.pdf
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партнеров. Есть хоккейный корт. В рамках реализации программы «Родные города» компанией
«Газпром Нефть Оренбург» выполнено строительство спортивной площадки.

В 2017 году МОАУ «СОШ № 70» стала победителем ежегодного конкурса на получение
муниципального гранта «Лучшая школа города Оренбурга».

Целью деятельности школы для разных учеников – талантливых, с ограниченными
возможностями, мигрантов, сирот, детей из многодетных семей является создание условий для
успешной социализации личности школьника, его адаптации к новым экономическим условиям,
самоопределения в отношении будущей профессии. Педагогический коллектив школы стремится в
условиях микрорайона школы дать возможность всем живущим в нем не только получить
образование адекватное их возможностям, но и создать каждому ученику ситуацию развития,
приобщить детей к духовному миру нашего социума.

Поселок, в котором находится школа, был застроен в 80-е годы прошлого века, и заселялся, в
основном, представителями рабочих семей и семей сельхозпрофессий. Социальный состав жителей
смешанный.

Около 2% учащихся не проживают в микрорайоне школы, а приезжают на занятия из
соседнего поселка.

Для большинства родителей, дети которых обучаются в школе, особую ценность представляет
комфортная психолого-педагогическая обстановка и качественное образование.

Многие родители высказывают пожелание расширить в школе сеть спортивных кружков и
секций. Другой задачей этого расширения является обеспечение занятости детей, чтобы обезопасить
их от асоциальных явлений.

При формировании образовательного пространства школы администрация стремится к
оптимальному сочетанию указанных выше характеристик. Это помогает сохранить имеющийся
контингент учащихся и увеличить его, укрепив тем самым положение школы в системе образования
района и города.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и обучающихся:

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося
при нахождении в образовательной организации;

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
обучающихся и педагогических работников;

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли обучающихся
и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;
важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их
социальная активность;
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педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
(в разрешении конфликтов) функции.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

Инвариантные модули:
«Школьный урок»,
«Классное руководство»,
«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»,
«Ключевые общешкольные дела»,
«Внешкольные мероприятия»,
«Организация предметно – эстетической среды»,
«Работа с родителями»,
«Самоуправление»,
«Профилактика и безопасность»,
«Социальное партнерство»,
«Профориентация».

3.1. Модуль «Школьный урок»
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать:
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых
ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в
соответствии с календарным планом воспитательной работы;

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами
результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в
команде, способствует развитию критического мышления;

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и
педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку
доброжелательной атмосферы;

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся
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социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников,
ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов
единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями;

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-
исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается
важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная
познавательная деятельность детей);

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе.

Реализация проекта «Смысловое чтение» (проект предполагает повышение функциональной
читательской грамотности), включение элементов смыслового чтения в предметное содержание
разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока.

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации учебной
деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в рамках
урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные)
исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает
обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы,
генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При этом
важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за усвоением
знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая
этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь.

Формы воспитания в урочной деятельности:

Проекты Служат для углубления и получения новых знаний,
способствует формированию научного мышления, стимулирует
познавательную активность и развивает творческий потенциал
учащихся.

День знаний Повышает познавательную активность учащихся, их
интерес к процессу приобретения знаний.

Предметные недели Повышают интерес к образовательным дисциплинам,
развивают систему общеучебных умений, универсальных учебных
действий, метапредметность.

В реализации этих видов и форм деятельности педагогическим работникам важно
ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников:

установление доверительных отношений между педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб
педагогического работника, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
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побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и
взаимодействию с другими обучающимися;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других сследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё
место в жизни.

Направления деятельности классного руководителя.
1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.
Формы и виды деятельности:
наблюдение;
изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками,

медицинским работником школы;
использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности
учащихся класса;

проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед;
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии,
организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они
совместно стараются решить.
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2.Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка.
Формы и виды деятельности:
игра на этапе коллективного планирования;
совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, года) по

разным направлениям деятельности;
формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты для мам,

бабушек, пап и т.п.;
установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и

проведение ключевого общешкольного дела);
сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти

вдохновителей для организации интересных и полезных дел;
создание ситуации выбора и успеха

3.Формирование и развитие коллектива класса
Формы и виды деятельности:
изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном
коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в
деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся;

составление карты интересов и увлечений обучающихся;
проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы
учиться», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул».

4.Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности:
заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся класса,

в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;

работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и
дискомфорта;

предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;
вовлечение учащихся в социально значимую деятельность
5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.
6. Работа с учителями, преподающими в классе
Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного

руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение дневника
наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным
времяпровождением.

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными
поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с
родителями;

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то
или иное поручение в классе.

8. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
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регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о
жизни класса в целом;

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся;

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на

сплочение семьи и школы.

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов,
занятий: «Мое Оренбуржье», «Школа безопасности», «Разговоры о важном», «Киноуроки», 1-11
классы; «Разговор о правильном питании» 1-4 класс; «Культура питания» 5-9 классы; «Уроки
нравственности» 10 -11 класс.

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые через систему дополнительного образования:
«ОФП», «ЛЕГО», «Колесо безопасности».

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно
осуществляется через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить
опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.
Познавательная деятельность.
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на передачу

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:
«Юные исследователи» «Индивидуальный проект», «Английский для всех».

Художественное творчество.
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие благоприятные

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Волшебная
ниточка», «Хореография».

Проблемно-ценностное общение.
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения,
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развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «ОДНК», «ОЭРСК»; на
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда: «Мое Оренбуржье», акции «Благоустройство школьной
территории», проект «Школа как сад», экологический проект «Зеленая весна». Развитие у
обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям,
здоровью «Разговоры о важном».

Досугово – развлекательное.
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на

приобретение школьниками социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни (походы в театр, концертный зал, галерею) Формирование позитивного
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом
(концерт, праздничный «огонёк») т/о «Выше радуги», т/о «ЛЕГО», фестивали «Я сын своего народа»,
«Детского творчества».

Социальное – творчество это такая созидательная инновационная деятельность людей в
обществе, которая способствует развитию, сохранению и саморазвитию личности, социальных групп,
социальных институтов, общества в целом. Но сущность социального творчества заключается в том,
что всякое вновь созданное способствует удовлетворению растущих потребностей человека,
организации или общества, способствует развитию экономики (в частности, росту рабочих мест) или
культуры (материальной и духовной). Акция «Твори добро», отряд барабанщиц «Союз сердец»,
отряд волонтеров «Добрые сердца».

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых: «ОФП», «Клуб «Белая ладья», «Школа безопасности», «Разговор о
правильном питании», «Культура питания», ШСК.

Игровая деятельность.
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на раскрытие

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде: «Игротека», «ОФП», «Быть вместе» - это
семейный клуб настольных игр, «Клуб «Белая ладья».

3.4. «Ключевые общешкольные дела»
Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность
обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность,
инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие
любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший приоритет
воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность
разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в
рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный центр поселка».

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные
дела на нескольких уровнях.

На школьном уровне:
Наши праздники, так называемые праздничные дни – это торжественные эмоционально-

окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов.
В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, осознание
неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за
сопричастность к деяниям предков и современников:
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общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День самоуправления»,
«День Учителя», «День Матери», «День Героев Отечества», «Новый год», «День Защитника
Отечества», конкурс инсценированной песни, посвященной Дню Победы, «Новый год», Вечер
встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», фестиваль «Я сын своего народа»,
«Есимовские встречи», «Мама, папа, я - спортивная семья» связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; «День Родной Школы»,
фестиваль детского творчества, «День детства», розыгрыш переходящего кубка им. Есимова С.А.

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических
классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и
11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных
отношений в школьном коллективе.

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы,
выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных
учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка,
классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование
толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия
к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения.

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся в Почётном карауле, митинге с
возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я
горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на
воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам;

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад
в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и со-
управления

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и
школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-
активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах,
опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования –
через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах,
информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным
представителям классного самоуправления.

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих
общешкольное значение:

оформление классного уголка, сотрудничество со школьной газетой;
«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония,

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;
«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;
День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.
Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго
сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери.

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит
совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.
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Урок мужества является наиболее действенным средством обсуждения с обучающимися

представлений о мужестве, долге, физической и нравственной готовности оказать помощь, чести,

ответственности.

Целью Урока мужества является развитие представлений обучающихся об ответственном
гражданском поведении детей и молодежи на примерах отважных поступков их сверстников.
Реализация цели предполагает решение следующих задач:

 мотивация обучающихся к проявлению неравнодушного, ответственного отношения к
различным жизненным ситуациям;

 включение обучающихся в социально полезную деятельность, используя примеры «горячих
сердец» России;

 организация взаимодействия обучающихся с молодежными и детскими общественными
объединениями, некоммерческими организациями, институтами гражданского общества;

 повышение познавательного интереса обучающихся к социально значимой общественной
деятельности, направленной на заботу о представителях старшего и младшего поколения, а
также неравнодушного отношения к людям, нуждающихся в помощи.
Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных центров.

На индивидуальном уровне:
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него

ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются
разовые посильные поручения.

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;

создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного
уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта;

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы.

3.5. «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
социальные проекты. В нашем варианте – экологический учебно опытный проект «Школа как

сад» и его продолжение «Научно – практическая лаборатория «Росток», добровольческий отряд
«Добрые сердца» в рамках волонтерского проекта «Дружба поколений», «Быть вместе» - это
семейный клуб настольных игр, Визитная карточка школы – известный в городе самородовский
отряд барабанщиц «Союз сердец», который приглашают на многие городские и поселковые
мероприятия, экологическая компания «Зеленая весна». «Аллея первоклассников», «Аллея
ветеранов» ориентированные на преобразование окружающего школу социума. Сегодня наша школа
имеет широкие возможности, используя метод демонстрационных площадок достигнутых
результатов, показывать социальную значимость совместного творческого труда;

спортивные состязания: Спартакиада жителей сельских населенных пунктов города Оренбурга
акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»;
праздники: «День пожилого человека» и др.которые открывают возможности для творческой

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих;
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экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк Кванториум, на
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с
родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию,
организации, проведению, оценке мероприятия;

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и
т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями)
обучающихся сельской библиотекой поселка, библиотекой им. Н.Крупской для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и
писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;

выездные события, (в рамках работы РДШ) включающие в себя комплекс коллективных
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта.

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые дела
адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на воспитание жизнеспособной
личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе,
трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством
ответственности за нее.

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, социумом. За этим наша особая
миссия школы – социокультурного центра поселка, ориентированная на достижение цели на основе
совместных усилий семьи, школы, социума в целом.

3.6. «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

организацию и проведение церемоний поднятия(выноса) (спуска) государственного флага
Российской Федерации;

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с
обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, создающее повод для
длительного общения педагогов с детьми;

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с
работами друг друга;

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием
эстетического осмысления мира;

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности
(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;

озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе
школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
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благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми,
оформление классных уголков;

поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в
помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-
гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы (Парк
Победы на территории поселка), памятных досок (майору милиции Есимову С.А., выпускнику школы,
погибшему при исполнении воинского долга) на фасаде школы;

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.), создание фотозоны к традиционным школьным праздникам, оформление
календарных листов (Вечер встречи выпускников), оформление школы к традиционным
мероприятиям;

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах
оформление здания школы (Новый год, День Победы, День государственного флага, конкурс
плакатов).

3.7. Модуль «Взаимодействие с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением
партнёрских отношений с семьёй каждого учащегося. Формы участия родителей или законных
представителей школьников в управлении образовательным учреждением:

социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных
образовательных услуг;

эксперты качества образования;
защитники прав и интересов ребёнка.
Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности
посредством различных форм просвещения и консультирования.

На групповом уровне:
1.Участие родителей в управлении школой:
Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.
Семейный клуб, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся

площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые
общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих делах на
благо себе и другому: «Семейный клуб настольных игр «Быть вместе».

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный
процесс:

Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные
особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: «Показатели
нормативного и ненормативного поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у
счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над
ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника».

Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и внеурочных
занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии
ребенка в группе (коллективе) среди сверстников.

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных
представителей школьников:
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Общешкольные родительские собрания – в режиме обсуждения наиболее острых проблем
нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию и «образовыванию»
как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых
ими видах деятельности;

Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;

Педагогические консультации, проводимые классным руководителем или психологом для
родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих подобные
проблемы, по методике Н.Е. Щурковой – «Ситуация успеха и ее создание», «Искусство любить
ребенка». Содержанием студий могут быть педагогические эссе Ш. Амонашвили (Искусство
семейного воспитания. Педагогическое эссе / Ш.А. Амонашвили: Амрита-Русь; Москва; 2017),
современные публикации для родителей (Максимов А. Как не стать врагом своему ребенку;
Прилепин З. Быть отцом! Знаменитые папы – о своем родительском опыте: Никея; Москва; 2017);

На индивидуальном уровне:
Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
Участие родителей в педагогических консилиумах, комиссиях по урегулированию споров и

службы медиации, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных
мероприятий воспитательной направленности;

Индивидуальные консультации родителей или законных представителей обучающихся со
школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий
педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО.

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие
развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование,
анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования.

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное
пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся
(совместность, СО-бытие).

3.8. Модуль «Самоуправление»
Основная цель модуля "Ученическое самоуправление" в МОАУ «СОШ № 70» заключается в

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся,
принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в
вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в
самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях,
получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную
и коллективную ответственность за свои решения и поступки.

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. Уровень классных
коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный уровень
самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт
реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и
организации разнообразных событий класса.

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения
эффективных форм организации классного коллектива проводится учеба актива школы. Обучение
лидеров МОАУ «СОШ № 70» в ООЗШ «Лидер». Городская учеба активистов ДОО образовательных
организаций г.Оренбурга «Вектор успеха» и городского штаба лидеров ДОО и РДШ на базе МБУДО
«Дворец творчества детей и молодежи».

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: создается модель
самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия для
выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и
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коллективная ответственность за выполнение порученных дел. Оценка деятельности ученического
самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках конкурса "Лучший класс", который
проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности органов самоуправления каждого
классного сообщества осуществляется лидерами активистами Совета старшеклассников и
заместителем директора по воспитательной работе. Уровень общешкольного коллектива
предполагает получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным
органом данного уровня самоуправления является Совет старшеклассников, который состоит из
лидеров всех центров управления: «Забота», «Здоровье», «Знание», «Досуг», «Пресс – центр»,
«Эстетика». На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с педагогом - организатором,
представителями лидеров педагогического и родительского коллектива. При организации
общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирование, организация и
анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение
инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; управление социально
ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций.

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
через деятельность Совета обучающихся, объединяющего командиров классов и

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на уровне
школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета осуществляется через реализацию следующих
функций:

выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета школы;
участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций,

соревнований;
координация деятельности членов Совета обучающихся и активов класса;
организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение

поручений по их проведению;
организация и контроль дежурства по школе;
изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета обучающихся;
представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического Совета школы;
изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;
участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся,
через работу постоянно действующего школьного актива РДШ, инициирующего и

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации следующих
функций:

вовлечение обучающихся и прием в РДШ;
активизация работы отрядов и их Советов по занятости в свободное время (юные журналисты,

волонтеры, спортклуб «Олимпийский резерв», фото – студия);
организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях;
организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ;
организация проведения Всероссийских дней единых действий;
участие в выпуске школьной газеты «Отражение» и соцсетей школы;
привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях,

предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;
участие в организации содружества с социальными партнерами (сотрудники УБОП,

военнослужащие в/ч № 4256, ОРЧ № 2 при МВД Оренбургской области, журналисты газеты «ДОГ»);
участие в обсуждении кандидатур на награждение;
организация участия в работе летнего школьного лагеря.
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через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных
старшеклассников и педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего
следующие функции:

выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по
урегулированию взаимоотношений;

представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических
советах;

разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;
участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных конференциях,

акций по профилактике правонарушений;
оформление уголка безопасности и права;
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы,
реализуемые в процессе выполнения следующих функций:

Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;
Организация дежурства по классу и школе;
Выпуск и работа классного уголка;
Делегирование обучающихся для работы в Совет обучающихся, штабе РДШ;
Участие в выпуске школьной газеты «Отражение»;
Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;
Представление кандидатур обучающихся для награждения;
Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете обучающихся школы.
На индивидуальном уровне через:
Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных,

классных дел;
Участие в работе органов самоуправления класса и школы;
Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев,

разбивке цветников;
Участие в работе Центров по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций

и т.д.;
Участие в летних практиках и сменах в школьном лагере.
Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, общешкольных

и классных делах осуществляется через карту достижений и портфолио.

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность».
Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся

становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной организации в
современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно
растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий,
пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих
учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы направленной
систематической работы в области профилактики и безопасности.

В МОАУ «СОШ № 70» этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя
ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов,
обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую
поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание,
обучение навыкам социальной компетентности.
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Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: профилактика
правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика табакокурения, употребления
алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
(«Все цвета кроме черного»), профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация
межнациональных отношений среди обучающихся, Профилактика суицидального поведения
подростков. Формирование жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность
обучающихся, профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах
железнодорожного транспорта, противопожарная безопасность, направленная на формирование
культуры безопасности жизнедеятельности.

Данная работа проводится по следующим направлениям:
Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся
Организационная работа:
Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках

межведомственного взаимодействия;
Организация работы Совета профилактики.
Диагностическая работа:
Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируется и

систематизируется информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать
совершению правонарушений несовершеннолетними.

Профилактическая работа с детьми:
реализация системы воспитательной работы школы;
организация правового всеобуча;

Индивидуальная профилактическая работа:
беседы социального педагога, педагога-психолога, классного

руководителя, школьного-участкового, администрации школы с подростком;
вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;
Профилактическая работа с родителями:
выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и

постановка их на внутришкольный контроль (по необходимости);
проведение родительского всеобуча.
Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.
Организационная работа:
планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани;
диагностическая работа: организация и проведение «Социально-психологического

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучающихся»;

Профилактическая работа с детьми:
беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по

формированию здорового образа жизни;
Профилактическая работа с родителями:

родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;
привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений
среди обучающихся

Организационная работа:
планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации

межнациональных отношений среди обучающихся.;
Профилактическая работа с детьми:
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предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации и
группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную,
антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;

проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания,
веротерпимости и обучения диалогу культур.;

Профилактическая работа с родителями:
родительские собрания, родительский всеобуч;
привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.;

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости
обучающихся.

Организационная работа:
планирование работы по формированию жизнестойкости;

Диагностическая работа:
проведение диагностик и психологических методик;

Профилактическая работа с детьми:
психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки;
участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.

Профилактическая работа с родителями:
родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные консультации.

Информационная безопасность обучающихся
Организационная работа:

планирование работы по информационной безопасности обучающихся.
Профилактическая работа с детьми:

проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.
Профилактическая работа с родителями:

родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток проведение классных часов,
мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах
железнодорожного транспорта

Организационная работа:
планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности

на объектах железнодорожного транспорта.
планирование работы по информационной безопасности обучающихся.
Профилактическая работа с детьми:
проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и РЖД;
участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня;

активизация деятельности школьного отряда «ЮИД».
Профилактическая работа с родителями:

родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля».
Противопожарная безопасность
Организационная работа:

планирование работы по противопожарной безопасности.
Профилактическая работа с детьми:

участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.
активизация деятельности школьного отряда ЮП.

Профилактическая работа с родителями:
родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток.

3.10. Модуль «Социальное партнерство»
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
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участие представителей организаций-партнёров (Газпром нефть Оренбург, Оренбургский
филиал РАНХиГС, ОДН ОП №6 ОУУП и ПДН МУ МВД России «Оренбургское», «ГАУЗ
«Оренбургский областной клинический наркологический диспансер», ОГУ, АСС Оренбург, ДПС ОБ
ДНС), в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные
мероприятия и т. п.);

совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части № 2 при МВД Оренбургской области
создан школьный музей, на базе которого ежегодно проводятся Есимовские встречи, памяти
выпускника школы, майора милиции, погибшего при исполнении служебного долга;

традиционный школьный фестиваль «Я сын своего народа» дал старт социально значимому
совместному проекту с руководителями музеев культурного комплекса «Национальная деревня»,
татарским театром им. Мирхайдара Файзи;

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий
соответствующей тематической направленности;

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с
представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни
общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д.
направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Школа признана победителем городского конкурса «Великая Отечественная война в судьбе
моей семьи», учрежденного депутатом Законодательного собрания Оренбургской области
Александром Куниловским и получила грант в размере 1000000 рублей. Такое партнерство не
ограничивается разовыми акциями, а строится на долгосрочной основе и взаимном доверии, что в
конечном итоге определяет направления дальнейшего развития образовательного учреждения.

3.11. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов
внеурочной деятельности, элективных курсов, дополнительные общеразвивающие программы
(«Волейбол», «Юный педагог», «Волонтерство», «Клуб «Белая ладья», «Основы финансовой
грамотности» и др.) а также создавая профориентационно – значимые проблемные ситуации, педагог
актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

– циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

– профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций,
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или
иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

– мастер-класс с участием представителей данной практики (профессии); посещение
кружка, клуба, детского технопарка;

– экскурсии на предприятия поселка и города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

– организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в
работе которых принимают участие эксперты
в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными
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профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной
профессии, развивать в себе соответствующие навыки.

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и
вузах;

– встречи с носителями профессий (очные и онлайн);
– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий

(http://metodkabinet.ru/, http://мой-
ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov
/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/;
https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования,
веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/);

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ»
(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), «Билет в будущее»
https://bilet.worldskills.ru/ созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;

– участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»;

– освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных
образовательных программ (педагогический класс).

– индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут
иметь значение в процессе выбора ими профессии.

– участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях.

Вариативные модули:
«Детские общественные объединения. Волонтерство»,
«Школьные медиа»,
«Экскурсии, походы»,
«Социально-педагогическая и психологическая поддержка обучающихся»,
«Музейное дело»,
«Школа – территория здоровья»,
«Моя Родина».
«Театр»
3.12. Модуль «Детские общественные объединения. Волонтёрство»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой
является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный
для их личностного развития опыт деятельности, направленной
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать
и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
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пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на
прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,
благоустройство клумб) и другие;

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и
микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;

лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время
на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены
формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются
лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит
в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения,
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра
детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа
проводимых детским объединением дел);

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на
благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Это может быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.

Детские общественные организации представлены «Российским движением школьников», а
также в школе работают волонтёрские отряды «Добрые сердца». Каждая организация и объединение
имеет свою символику. Проводится ежегодная церемония посвящения в члены детской организации.
Ежегодно в организациях и объединениях проводятся планирование работы и анализ проведённых
мероприятий, акций, флешмобов, социальных проектов.

Деятельность первичной организации РДШ ведется по четырем направлениям:
1.Личностное развитие:

А)популяризация здорового образа жизни
-формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни
-присвоение созидающей здоровье философии
-формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью
Б) творческое развитие
-стимулирование творческой активности школьников
-контроль реализации творческого развития школьников
В)популяризация профессий
-стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению кругозора в

многообразии профессий
-способность к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач

взаимодействия

2. Военно – патриотическое направление:
задачи:
организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей к службе в

силовых подразделениях, в том числе в военных сборов, военно – спортивных игр, соревнований,
акций
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организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер
– классов, встреч с интересными людьми, Героями нашего государства и ветеранами.

3.Информационно – медийное направление:
Задачи:
Создать информационно-медийный центр для реализации системы информационно-

медийного взаимодействия участников РДШ
Разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно –

медийного взаимодействия участников РДШ
Создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами

4. Гражданская активность:
Задачи:
Формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны,

города, района, народа
Способствовать формированию активной жизненной позиции школьников
Развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку»,
сотрудничества и принципа «естественного роста»;

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих
возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных
на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом;

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении.

Данное направление реализуется посредством введения и распространения символики
объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии посвящения в члены детского
объединения, организации деятельности пресс-центра «Отражение»;

Члены «Российского движения школьников» проводят акцию «Голубь мира», посвящённую
Дню солидарности в борьбе с терроризмом; акцию «Подари книгу», посвящённую Международному
дню книгодарения.

«Волонтёры» принимают участие в Вахтах памяти, посвящённых дням памяти героев
Отечества;

акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»;
шефствуют над ветеранами Великой Отечественной войны и труда. Вместе с ветеранами

педагогического труда сажают аллеи памяти. Волонтёрский отряд участвует в трудовых акциях на
территории школы, оказывает посильную помощь пожилым людям, помощь в проведении
спортивных соревнований;

организует и проводит праздничные концертные программы. Все мероприятия детских
организаций и объединений позволяют школьникам проявить такие качества как внимание, забота,
уважение, развивают коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.

3.13. «Школьные медиа»
В МОАУ «СОШ № 70» одним из направлений воспитательной работы является организация

деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры обучающихся,
формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой самореализации.
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Современные школьные средства массовой информации позволяют успешно формировать
данную социальную позицию обучающегося. Организацию деятельности школьных медиа
осуществляют педагог - организатор школы в рамках проекта «Пресс – центр «Отражение».

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и
консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через
школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы,
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического
самоуправления;

газета «Отражение» – печатное издание, посвященное событиям школьной и внешкольной
жизни. Периодичность издания газеты – 2 раз в месяц в течение учебного года в печатном вариантах.
Работа с печатным изданием строится на принципах демократизма, добровольности, соблюдения
прав участников образовательного процесса, этических норм. на страницах газеты освещаются
наиболее интересные события жизни лицея, участие лицеистов в конкурсах, олимпиадах,
конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и ученического самоуправления.
Для выпускников размещаются материалы о вузах, колледжах. Редакция газеты организует
конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит круглые столы с обсуждением значимых
учебных, социальных, нравственных проблем.

Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества и журналистской
работы, при издании школьной газеты создается уникальная творческая обучающая среда, которая
стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных способностей, активно
мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее
профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в издательском деле, в полиграфии,
дизайне, компьютерных технологиях, развивает коммуникативные способности; школьная газета для
обучающихся старших классов, на страницах которой ими размещаются материалы о
профессиональных организациях, об организациях высшего образования и востребованных рабочих
вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов,
поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые
столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,
капустников, вечеров, дискотек

телеканал «Отражение»
https://www.youtube.com/channel/UCcfBIDjQ9oUA8e_b_6kC5Yw/featured представляет собой
творческое объединение учащихся, осуществляющее выпуск видеороликов, короткометражных
фильмов. Видеовыпуски размещаются в видеохостинге «YouTube». Пресс – центр – созданная из
заинтересованных учащихся группа информационно-технической поддержки мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов,
вечеров;

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа;
Интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее

группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» с целью освещения деятельности школы в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной
журналистики использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить
подготовку подрастающего поколения на уровень современных общественных требований,
привлекать ранее неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы.

https://www.youtube.com/channel/UCcfBIDjQ9oUA8e_b_6kC5Yw/featured
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3.14. «Экскурсии, походы»
Для реализации модуля «Экскурсии, походы» мы реализуем курс внеурочной деятельности

«Мое Оренбуржье». Экскурсионная деятельность в школе осуществляется по направлениям:
Географическое Оренбуржье, Выявление, собирание и введение в научный оборот

краеведческих материалов, объектов природы.
Литературное Оренбуржье, Изучение культурного наследия и творчества жителей родного

края, фиксация событий культурной жизни родного края, духовной культуры, литературы.
Биологическое Оренбуржье, Изучение и охрана природного наследия.
Историческое Оренбуржье, Изучение истории родного края с древнейших времен до

сегодняшнего дня, составление летописи наших дней.
Все направления органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в целостном

образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, в дополнительном образовании и
воспитательной работе в школе.

К реализации активно привлекаются социальные партнеры из числа выпускников школы и
родителей обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение – педагоги, обучающиеся,
родители, социальные партнёры – решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию
малой Родины и воспитанию патриотизма.

3.15. Модуль «Социально-педагогическая и психологическая поддержка
обучающихся»
Деятельность специалистов направлена на помощь в преодолении различного рода проблем и

трудностей, с которыми ребёнок сталкивается в процессе саморазвития и самореализации.
Важное место в работе занимают своевременное выявление детей и подростков «группы

риска»;
эффективная диагностика и профилактика эмоционально-психологических проблем

обучающихся в учебном учреждении и окружающей их социальной среде;
оказание помощи учащимся в личностной и социальной адаптации в школе и окружающем

социуме как важнейшей предпосылки для творческой самореализации детей;
формирование у учащихся представлений о нравственных формах и способах

самопроявления, знаний и умений вести себя в сообществе людей и строить отношения на основе
правовых норм;

содействие учащимся в определении собственной ниши для самореализации и
самоутверждения в жизнедеятельности школы и окружающей её социальной среде; стимулирование
желания и интереса родителей помогать своим детям в развитии и проявлении их творческой
индивидуальности.

Для сопровождения и помощи ребенку в выборе правильного пути создан социально-
психологическая служба медиации, предназначена для того, чтобы разрешить круг проблем и
трудностей, с которыми обучающиеся и их семьи сталкиваются в учебном учреждении и
окружающей их социальной среде:

- оказание помощи учащимся в личностной и социальной адаптации в школе и окружающем
социуме как важнейшей предпосылки для творческой самореализации детей;

- формирование у обучающихся представлений о нравственных формах и способах
самопроявления, знаний и умений вести себя в сообществе людей и строить отношения на основе
правовых норм;

- содействие учащимся в определении собственной ниши для самореализации и
самоутверждения;

- стимулирование желания и интереса родителей помогать своим детям в развитии и
проявлении творческой индивидуальности;

- формирование у обучающихся уважения, принятия и правильного понимания богатого
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой
индивидуальности.

Формы и методы деятельности службы медиации (примерения):
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анкетирование, тестирование, социально-педагогические, нравственные беседы;
составление индивидуальных карт сопровождения, карт сопровождения классов;
заседания Совета профилактики;
рейды;
встречи с интересными людьми;
тренинги;
консультативное сопровождение;
ролевые игры;
дискуссии;
раннее выявление вредных привычек и их профилактика через распространение печатных

материалов;
анализ проблемных ситуаций;
социально полезные проекты;
проведение дней и месячников по профилактики безнадзорности и правонарушений;
участие в межведомостных операциях: «Внимание, дети», «Помоги ребенку», «Подросток»

«Мир без наркотиков».

3.16. «Музейное дело»
Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению ими

социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в
школе во многом способствуют материалы школьной музейной комнаты. Музейная комната,
посвященная подвигу выпускника школы, майору милиции Есимову Сламгалею Абдрахмановичу,
погибшему при исполнении служебного долга, стала культурным центром не только школы, но и
окружающего социального пространства.

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей начальной школы, когда
ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира, а процесс социализации происходит наиболее
интенсивно. Поэтому мы уделяем значительное внимание знакомству учащихся с материалами музея.
Для первоклассников мы проводим экскурсии в первые сентябрьские дни. А в феврале, в день
рождения Есимова С.А., проходит традиционное мероприятие Есимовские встречи. Проводятся
классные часы – уроки мужества.

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие
современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это
позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе.

Работая индивидуально и в группе, учащиеся готовят доклады, рефераты, оформляют
выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у
жителей поселка, выпускников школы и т.д.

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях.
При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду,
перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и
занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными

Нельзя не отметить, что педагоги, вовлекают школьников в деятельность, которая им
интересна, они вместе планируют дело, вместе добиваются результатов, они могут глубже
познакомиться с той или иной профессией, пройти несколько профессиональных проб.

3.17. Модуль «Школа – территория здоровья»
На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для
обеспечения системного подхода к деятельности по здоровье сбережению должны быть вовлечены
все участники образовательных отношений. Систематическая работа при этом будет направлена на:

– развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на
отдыхе;



146

– формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений
о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;

– формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение
здоровье сберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;

– формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой
жизни.

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности
являются:

мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию
своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального
поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное
проведение профилактических мероприятий, лекций. встреч с медицинскими работниками,
сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, проведение
дней здоровья, олимпиад и конкурсов);

мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической
культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа ШСК, проведение
разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение президентских соревнований,
сдача нормативов ГТО, традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья!» и
др.);

мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры
здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, Дни
здоровья, квест «Здоровое ориентирование», викторины, конкурсы между классами по данной
тематике, дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);

-организация горячего питания;
-реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной

работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, подвижные
игры на перемене в начальной школе, спортивный час в группе продленного дня, уроки физкультуры
в количестве 2 часов в неделю в 1-11 классах; а также третий час во внеурочное время.

3.18. Модуль «Моя Родина»
Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из

важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного
чувства любви к Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается постепенное
формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование
активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе.

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:
– воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
– формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской

Федерации, к своей малой родине;
– усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях
«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг»,
«справедливость» «доверие» и др.;

– развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;

– развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности
в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;

– формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия
России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского
народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно
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воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в
развитии российского государства;

– повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-
экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской
позиции и патриотической ответственности за судьбу страны.

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности
являются:

мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например,
поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах
определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации,
культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, акции «Аллея ветеранов»,
«Ветеран живет рядом», «Долг», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», встречи в ветеранами
Великой Отечественной войны и тружениками тыла организация помощи ветеранам, вдовам
ветеранов, детям войны, матерям погибших воинов при исполнении служебных обязанностей );

проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края,
природного и культурного наследия страны и отдельного региона:

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи;
туристические поездки; экскурсии по родному краю;
изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и

использованием ее богатств (Например фестиваль «Я сын своего народа»);
благоустройство территории школы;
отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к

воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и дню
защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории страны, уроки мужества).

3.18. Модуль «Театр»
Школьный театр как традиционная форма организации коллективного детского

художественного творчества всегда имела значимость в развитии и воспитании детей. В истории
развития отечественной школы на разных этапах можно встретить лучшие образцы обучения и
воспитания детей посредством приобщения к театральному искусству: и как зрителей, и как
создателей детских спектаклей, и как участников театрального творчества.

Постановки детских спектаклей на школьной сцене, опора на классическую драматургию,
детские пьесы для любых возрастных категорий детей незаменимы и в настоящее время. Театр –
важнейший ресурс для выявления и развития талантов и одаренностей в каждом ребенке. Театр
выступает инструментом формирования детского коллектива, командного единения на основе
качественного репертуара, ведь постановка спектакля с детьми – это системный педагогический
процесс.

Формы реализации деятельности по школьному театру должны предусматривать активность и
самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать
гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся,
проектную и исследовательскую деятельность (в т. ч. репетиции и спектакли), экскурсии (в музеи,
театры и др.), и пр.

Участие в фестивале «Я сын своего народа», на котором представлены культура и обычаи
народов Оренбургской области, во Всероссийской акции «Я-гражданин России», в ежегодном
фестивале детского и юношеского творчества, в Большом всероссийском фестивале детского и
юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

При этом необходимо включение и использование ресурсов порталов: Культура.РФ,
Виртуальные концертные залы, Музеи-детям, Виртуальные экскурсии, Российская электронная
школа (РЭШ), Единый национальный портал дополнительного образования детей dop.edu.ru,
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Навигатор дополнительного образования Агентства стратегических инициатив для школьников
(https://edu.asi.ru/).

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1 Кадровое обеспечение

Общая численность педагогических работников 20 человек основных
педагогических работников, 89 % от общей численности педагогических работников имеют высшее
педагогическое образование, 40 % - первую квалификационную категорию.

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ,
привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог.
В школе 11 классов в которых работают 11 классных руководителей.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:

заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
заместитель директора по воспитательной работе;
советник РДШ школы;
классные руководители;
педагог-психолог;
социальный педагог;
педагог – организатор;
педагог дополнительного образования,
руководитель ШСК.

3.2 Нормативно-методическое обеспечение

Управление качеством воспитательной деятельности в МОАУ «СОШ № 70» связывается, прежде
всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:

1. Положение о классном руководстве.
2. Положение о совете старшеклассников.
3. Положение о методическом объединении.
4. Положение о Совете профилактике правонарушений.
5. Положение о совете родителей.
6. Порядок учета мнения совета обучающихся и родителей (законных представителей).
7. Положение о социально-психологической службе.
8. Положение о школьной службе медиации.
9. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся.
10. Положение о воспитательной работе.
11. Положение о школьном ученическом самоуправлении.
12. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам.

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями
С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена система
организации воспитательной работы в сфере образования:

Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации"

Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».
Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций,

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
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(На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт
развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами.
Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы,
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в
социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с
ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
являются:

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех
участников образовательных отношений;

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого обучающегося;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
педагоги ориентируются на:

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов воспитания;

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных
средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы с педагогом-психологом
личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями.

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в
воспитательных целях.

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности
обучающихся строится на принципах:

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации,
качеству воспитывающей среды, символике школы;

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при
выдвижении кандидатур; правил внутреннего распорядка).

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно
больших групп поощряемых и т. п.);

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную
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активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися,
получившими и не получившими награды);

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их
представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их
статусных представителей;

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной
успешности: индивидуальные портфолио, рейтинг.

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по
собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения
обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.).

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп
обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-
либо.

3.5 Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся
на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными
соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в МОАУ «СОШ№ 70»
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный
план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение
уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и
родителями;

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися,
коллегами, социальными партнёрами);

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания,
социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется
данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.
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Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным
педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных
руководителей.

Итоги анализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по
воспитательной работе в конце учебного года.

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И
КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Воспитательная работа в школе организовывалась в соответствии с календарными
планами воспитательной работы на 2021/22 учебный год на основе рабочей программы воспитания,
включенных в ООП НОО, ООО и СОО.
Целью воспитательной работы МОАУ «СОШ № 70» является создание в школе условий для
личностного развития школьников, которое проявляется:

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в котором они
живут;

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к семье,
труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе;

 в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, направленных на
заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, трудового опыта, опыта
деятельного выражения собственной гражданской позиции.

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение
следующих задач:

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование
на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;

 организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ;

 организовывать профориентационную работу со школьниками;
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их

воспитательный потенциал;
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные

возможности;



152

 формировать ценностное отношение учащихся к общественным ценностям, к социально
значимым знаниям, к приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями;

 организовать комплексную систему работы по профилактике: профилактика правонарушений и
безнадзорности обучающихся, профилактика табакокурения, употребления алкоголя,
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»,
профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений среди
обучающихся, Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование
жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность обучающихся, профилактика
дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах железнодорожного транспорта
противопожарная безопасность, направленная на формирование культуры безопасности
жизнедеятельности;

 сохранять и укреплять физическое, психическое и нравственное здоровье средствами
образования;

 постепенно формировать у учащихся любовь к своей Родине, постоянной готовности к её защите,
формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе.

7.1. Кадровый состав воспитательной службы школы
Руководящий состав

Должность Ф. И.
О.

Квалификационная
категория

Образование

первая высшая высшее высшее
педагогическое

среднее
специальное

Заместитель
директора по
ВР

Педагогический состав

Должность Ф. И. О. Без
категории

Квалификационная
категория

высшая первая вторая

Педагоги-
организаторы

Горшков Константин
Иванович +

Сергеева Ольга Дмитриевна +

Социальный
педагог Агишева Тамара Алексеевна +

Педагоги
дополнительного
образования

Комарова Надежда Сергеевна

Анисимова Ирина
Владимировна

Педагог-психолог Юсупова Айжан
Жардымчиевна +

Классные
руководители

Есимова Айнагуль
Муллагалиевна +
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Иванова Изида Максутовна +

Давыденко Любовь
Валентиновна +

Гаевская Яна Ивановна +

Мясковский Франц
Валерьевич +

Острая Юлия Александровна +

Горшков Константин
Иванович +

Михайлова Дина Борисовна +

Сергеева Ольга Дмитриевна +

Дусимова Ляззат
Кинжибулатовна +

Бекешева Агерке
Аманкусовна +

Повышение квалификации сотрудников, занятых воспитательной работой в школе

Ф. И. О. Должность Название курсов
Кол-
во
часов

Учреждение, где
проводилось
обучение

Есимова Айнагуль
Муллагалиевна

Классные
руководители

1. «Современные
подходы и
технологии в
системе
патриотического
воспитания
учащихся
образовательных
организаций»

2.«Классное
руководство и
специфика
реализации
школьных
программ в
соответствии с
обновленными
ФГОС – 21. Новые
цифровые

37

144

ГАУ Оренбургской
области
«Региональное
агентство
молодежных
программ и
проектов»

Научно –
Производственное
Объединение
ПрофЭкспортСофт
образовательная
платформа
«Педагогический
Университет РФ»

Иванова Изида
Максутовна

Давыденко Любовь
Валентиновна

Мясковский Франц
Валерьевич

Острая Юлия
Александровна

Горшков Константин
Иванович

Михайлова Дина
Борисовна

Сергеева Ольга
Дмитриевна
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платформы
Минпросвещения
РФ для обучения,
воспитания и
личностного
развития
учащихся»

Дусимова Ляззат
Кинжибулатовна

Бекешева Агерке
Аманкусовна

Совещания с классными руководителями

Дата
проведения Тема

Количество
присутствующих,
чел.

23.09.2021 Корректировка, уточнение и утверждение плана работы на
2021-2022 уч.г. 1

14.11.2021 Роль классного руководителя в сохранении здоровья
школьников 14

12.02.2022 Формирование работы с классом. Личностно
ориентированный классный час

14

26.04.2022 Использование государственных символов как ценностных
ориентиров в воспитании

14

31.05.2022 Анализ работы классных руководителей в 2021/22 учебном
году

14

Педагогические советы по воспитательной работе

Дата
проведения Тема Количество

присутствующих, чел.

27.01.2022

«Совершенствование единой непрерывной системы
воспитания как залог воспитания гармонично развитой
личности ребенка на основе духовно-нравственных
ценностей народов РФ, исторических и национально –
культурных традиций»

21

Выводы:
Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются все необходимые
специалисты. Около 15 % (2 человека) кадрового состава воспитательной службы школы не имеют
квалификационной категории.
План работы ШМО классных руководителей реализован на 100 процентов. Необходимо внести в
план работы ШМО классных руководителей мероприятия по организации воспитательной работы в
2021/22 учебном году в соответствии с рабочей программой воспитания по ФГОС-2021.
В 2021/22 году проведен педагогический совет по воспитательной работе.
Рекомендации:

 Составить перспективный план повышения квалификации педагогов воспитательной службы
школы.



155

 Организовать методическую поддержку педагогам при аттестации в 2022/23 учебном году.
 Организовать методическую поддержку классным руководителям по составлению планов

воспитательной работы с классами в соответствии с требованиями рабочей программы
воспитания и с учетом календарных планов воспитательной работы школы.

7.2. Методическое сопровождение воспитательной работы
В соответствии с планом методической работы по направлению воспитательной деятельности школы
педагоги школы приняли участие в семинарах различных уровней. В соответствии с
эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в области участие педагогов было дистанционным.
Методическое сопровождение воспитательной работы (методические/педагогические чтения,
методические семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы и т. д.)

№
п/п

Мероприятие,
уровень Дата Организатор,

формат Тема Ф. И.
О.

1

консультация в
рамках онлайн
форума
«Девиантное
поведение
подростков»
областной

11 ноября
2021 г

онлайн форума. В
данном
мероприятии
примут участие
представители
УМВД России по
Оренбургской
области,
Правительственн
ой КДН и ЗП с
рассмотрением
порядка
информирования
правоохранитель
ных органов о
чрезвычайных
ситуациях в
образовательных
организациях,
конфликтах,
проявлениях
агрессии и т.п.,
ответственности
должностных лиц
за
своевременность
информирования
о чрезвычайных
ситуациях и т.д.

«Межведомственное
взаимодействие в
профилактической
работе по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций и
деструктивных
явлений в
образовательной
среде».

Остра
я
Ю.А.,
Юсуп
ова
А.Ж.

2.
совещание в
режиме ВКС
городской

7 декабря
2021 года

по вопросам
профилактики
детского
травматизма и

Остра
я
Ю.А.
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предупреждения
гибели детей на
водных объектах,
при пожарах, а
так же
соблюдения
правил дорожной
безопасности в
осенне-зимний
период
«Территория
безопасности».

3.
онлайн-занятие
регион

24 января
2022 года

муниципальный
центр поддержки
классных
руководителей.
для классных
руководителей
региональной
школы
«Профмастерская
классного
руководителя».

«Внеурочная
деятельность, как
одно из средств
профилактики
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних»

Остра
я
Ю.А.

4.
Консультация
областной

28 января
2021 г.

в рамках онлайн
форума
«Девиантное
поведение
подростков»
В данном
мероприятии
примет участие
директор АНО
ДПО «Институт
консультировани
я и тренинга
«Статус»
И.С.Якиманская,
главный
внештатный
педагог-психолог
Оренбургской
области
И.И.Демина.

«Профилактика
буллинга в детско-
подростковой среде».

Юсуп
ова
А.Ж.

5. родительское соб
рание

22 февраля
2022

в режиме онлайн
Центр

«Доверительность
отношений педагога и

Горш
ов
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областное видеоконференцс
вязи ООДТДМ
им. Поляничко

родителей» К.И.

6.
Вебинар
региональный

02.03.2022

Муниципальные
координаторы
системы
мониторинга, а
также
представители
образовательных
организаций, в
том числе
классные
руководители и
специалисты по
воспитательной
работе

«Профилактика и
урегулирование
конфликтов в
образовательной
среде:
восстановительная
модель»

Юсуп
ова
А.Ж.

7.

заседание Совета
Министерства
просвещения
Российской
Федерации.

2 марта
2022 г

В соответствии с
пунктом 14
Положения о
Совете
Министерства
просвещения
Российской
Федерации по
вопросам
создания и
развития
школьных
театров в
образовательных
организациях
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденного
приказом
Минпросвещения
России от 17
февраля 2022 г
№83,.
в формате видео-
конференц-связи

по вопросам создания
и развития школьных
театров в
образовательных
организациях
субъектов Российской
Федерации

Остра
я
Ю.А.
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8.
Консультация
областной

4 марта
2022 г

онлайн форум
«Девиантное
поведение
подростков»,
проведут
сотрудники ГАУЗ
«Оренбургский
областной
клинический
наркологический
диспансер

«Об итогах
социально-
психологического
тестирования в 2021-
2022 уч.году,
организации
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся и
актуальных формах
первичной
позитивной
наркопрофилактики в
образовательной
организации»

Остра
я
Ю.А.,
Юсуп
ова
А.Ж.

9.
Совещание
областной

18 марта
2022 года

Во исполнение
приказа
министерства
образования
Оренбургской
области от
11.02.2022 №01-
21/127 «Об
организации
деятельности
школьных
центров
медиаобразовани
я в
общеобразовател
ьных
организациях
Оренбургской
области»
на базе ОГУ
(пр.Победы, 13,
ауд. 170704,
библиотека)

вопросам
организации
деятельности
школьных центров
медиаобразования в
общеобразовательных
организациях города
Оренбурга.

Юсуп
ова
А.Ж.

10.
областная
стратегическая
сессия

30.03.2022

В соответствии с
«Дорожной
картой по
созданию и
развитию
школьных
театров на 2022-

«Стратегические
ориентиры развития
театрального
направления в
образовательных
организациях
Оренбургской

Остра
я
Ю.А.
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2024 годы в
Оренбургской
области» ГАУ ДО
«ООДТДМ им.
В.П. Поляничко
в Оренбургском
областном
Дворце
творчества детей
и молодежи им.
В.П. Поляничко
(г.Оренбург, ул.
Советская, 41).

области»,

11.

вебинар
Аналитического
центра
«Информационная
безопасность».
российский

30.03.2022

ФГБУ
«Федеральный
институт оценки
качества
образования»
выступят: к.п.н.,
доцент кафедры
общей и
социальной
педагогики
ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет»
С.В. Книжникова;
генеральный
директор АНО
«Центр изучения
и сетевого
мониторинга
молодежной
среды» М.Н.
Лупин; педагог-
психолог МБОУ
СОШ № 1 г.
Тимашевска
Краснодарского
края Т.Л.
Гаврилова;
педагог-психолог
МБОУ СОШ №
13 ст.
Медведовской

«Информационная
безопасность

Остра
я
Ю.А.
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Краснодарского
края Н.А.
Машанова.

12.
вебинар
Аналитического
центра

27.04.2022

ФГБУ
«Федеральный
институт оценки
качества
образования»

«Профилактика
аддиктивного
поведения
обучающихся».

Юсуп
ова
А.Ж.

13.

прямой
трансляции
методического
четверга

05.05.2022

Центр детско-
юношеского
туризма,
краеведения и
организации
отдыха и
оздоровления
детей ФГБОУ ДО
ФЦДО

«Программа
профильного лагеря
как часть
воспитательной
системы
образовательной
организации».

Юсуп
ова
А.Ж.

14. Методического
четверга 02.06.2022

Центр детско-
юношеского
туризма,
краеведения и
организации
отдыха и
оздоровления
детей ФГБОУ ДО
ФЦДО
прямая
трансляция

«Год культурного
наследия народов
России в программах
организаций отдыха
детей и их
оздоровления»

Юсуп
ова
А.Ж.

Выводы:
В 2021/22 учебном году методические мероприятия проводились в основном в дистанционном
формате. Тематика вебинаров была связана с деятельностью классных руководителей, педагога-
психолога и социального педагога, сопровождением летней оздоровительной компании и
профилактике девиантного поведения.
7.3. Результаты самоанализа воспитательной работы школы в 2021/22 учебном году
Самоанализ воспитательной работы школы проведен по направлениям: «Результаты воспитания,
социализации и саморазвития школьников» и «Состояние организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых».
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников за 2021/22 учебный год
Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анализ школьной документации
(самоанализ воспитательной деятельности классных руководителей, учителей-предметников,
педагогов внеурочной деятельности).
Анализ проведен классными руководителями совместно с заместителем директора по
воспитательной работе. По итогам анализа проведено обсуждение его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей с приглашением педагогов-предметников,
педагогов внеурочной деятельности.
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Критерий оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников: динамика
личностного развития школьников в каждом классе.
Какие проблемы личностного развития школьников решены
Анализ личностных результатов обучающихся 1–11-х классов показал, что педагогическому
коллективу школы удалось:
повысить уровень учебной мотивации школьников на уровне НОО на 12 процентов, на уровне ООО –
на 23 процента, на уровне СОО – на 4 процента;
сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО – 94 процента,
повысить уровень познавательной активности школьников на уровне ООО на 17 процентов, на
уровне СОО – на 10 процентов;
повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов до 64 процентов;
повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов на
42 процента;
повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность нравственных
ценностей, до 81 процента;
Какие проблемы личностного развития решить не удалось
Педагогическому коллективу школы не удалось решить следующие проблемы личностного развития
школьников:
низкий уровень социальной компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у
отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения
сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, низкий уровень владения элементарными
нормами поведения;
низкий уровень профессионального самоопределения обучающихся уровня ООО и СОО, который
выражается у отдельных групп учеников 9 и 11 классов в виде неумения примерить возможные
профессиональные решения, примеривания и проигрывания в условном плане самых разных
сценариев жизни.
Какие проблемы школа будет решать в 2022/23 учебном году:
формирование социальной компетентности обучающихся уровня НОО;
повышение уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и
самостоятельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-х классов;
повышения уровня профессионального самоопределения обучающихся 9 - 11 классов.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых
Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими
работниками, лидерами ученического самоуправления; анкетирование обучающихся и их родителей,
педагогов, лидеров ученического самоуправления; самоанализ воспитательной деятельности
классных руководителей, учителей-предметников, педагогов внеурочной деятельности.
Анализ проведен заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями,
активом старшеклассников и родителями. По итогам анализа проведено обсуждение на заседании
методического объединения классных руководителей.
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно развивающей
совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов (реализация модуля
«Классное руководство»)
На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 11 общеобразовательных класса. Классные
руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы с классами в соответствии с
рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной работы уровней
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образования.
Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их
родителями в рамках модуля «Классное руководство»:
тематические классные часы;
участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно
и очно);
коллективные творческие дела;
участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;
индивидуальные беседы с обучающимися;
работа с портфолио;
индивидуальные беседы с родителями;
родительские собрания (дистанционно и очно).
По результатам анкетирования администрации, педагогов-предметников, работников школьной
социально-педагогической службы, обучающихся и родителей качество совместной деятельности
классных руководителей и их классов, за учебный год, оценивается как хорошее.
Участие обучающихся 1–4-х классов в общешкольных воспитательных мероприятиях

№
п/п Название мероприятия Модуль 1 2 3 4

1. Всероссийский урок науки и технологий Школьный урок + + + +

2. День солидарности в борьбе с терроризмом
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

3. Знакомство со школьным музеем (для 1-х
классов) Школьный урок + +

4. Акция «Внимание, дети!» в рамках Недели
безопасности

Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

5. День здоровья
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

6. Осенний кросс
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

7. Права и обязанности ребенка Школьный урок + +

8. Конкурс чтецов, посвященный 75-летию
М.Яснова Школьный урок + + + +

9. Выставка «Осенняя ярмарка»
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

10. День народного единства Школьный урок + + + +
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11. День героев Отечества
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

12. Фестиваль «Я сын своего народа»
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

13. Конкурс новогодних елочных игрушек
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

14. Месячник военно-патриотической работы
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

15. Есимовские встречи Школьный урок + + + +

16. Праздник мам! Школьный урок + + + +

17. Всероссийский урок безопасности в сети
Интернет Школьный урок + +

18. Вальс Победы
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

19. Конкурс фоторабот «Я и папа - гордость
мамы»

Работа с
родителями + + + +

20. Конкурс «Для меня всегда герой – то папа
мой!»

Работа с
родителями + + + +

21. Конкурс рассказов «Мой папа в армии
служил»

Работа с
родителями + + +

22. Акция «Подарок защитнику» Работа с
родителями + + + +

23. Экологический конкурс кормушек Работа с
родителями + +

Всего 40 38 46 40

Участие обучающихся 5–9-х классов в общешкольных воспитательных мероприятиях

№
п/п Название мероприятия Модуль 5 6 7 8 9

1. Всероссийский урок науки и
технологий Школьный урок + + + + +

2. Единые классные часы, посвященные
дню памяти событий в Беслане «Голубь

Классное
руководство + + + + +
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мира»

3. Акция «Внимание, дети!» в рамках
Недели безопасности

Ключевые
общешкольные
дела

+ + + + +

4. День здоровья
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

5. Осенний кросс
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + + +

6. Просмотр фильма «История
Оренбуржья» Школьный урок + + + + +

7. Акция «Мы уважаем старшее
поколение» ко Дню пожилого человека

Ключевые
общешкольные
дела

+ + + + +

8.
«С Днем учителя!». День
самоуправления и праздничная линейка
для педагогов

Ключевые
общешкольные
дела
Самоуправление

+ + + + +

9. Акция «Умей сказать «Нет!» Школьный урок + + + +

10. День народного единства Школьный урок + + + + +

11. День героев Отечества
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + + +

12. Фестиваль «Я сын своего народа»
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + + +

13. Молодежный референдум
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + +

14. Городской фестиваль школьных музеев
"История родины в школьных музеях"

Ключевые
общешкольные
дела

+

15.
Конкурс чтецов,
Посвященный снятию блокады
Ленинграда
Акция «Светлячки памяти»

Ключевые
общешкольные
дела

+ + +

16. Месячник военно-патриотической
работы

Ключевые
общешкольные

+ + + + +
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дела

17. Есимовские встречи
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + + +

18. Праздник мам!
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + + +

19.
Акция Голубая лента» в рамках
празднования международного «Дня
воды»

Ключевые
общешкольные
дела

+ + + + +

20.

7 апреля Всемирный день здоровья
городская профилактическая акция
«Зарядка для жизни» всероссийской
акции «Будь здоров»

Ключевые
общешкольные
дела + + + + +

21. Конкурс кормушек для птиц
Ключевые
общешкольные
дела

+ +

22. Всероссийская неделя финансовой
грамотности в оренбургской области в Школьный урок + +

23. Военно – спортивная игра
«Зарница»

Ключевые
общешкольные
дела

+ + +

24.
Санитарно-просветительская
программа «Основы здорового
питания»

Ключевые
общешкольные
дела

+ + + + +

25. 100 – летний Юбилей Пионерии
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + + +

26. Вальс Победы
Ключевые
общешкольные
дела

+ + + + +

27. Урок совместного изучения ИКТ
(Навигатор и др.)

Работа с
родителями + + + + +

28. Конкурс «Для меня всегда герой – то
папа мой!»

Работа с
родителями + +

29. Мастер – класс «Мамины секреты» Работа с
родителями + + +

30. Творческий конкурс «Дружная семья» Работа с
родителями + + +
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Всего 38 36 38 41 30

Участие обучающихся 10–11-х классов в общешкольных воспитательных мероприятиях

№
п/п Название мероприятия Модуль 10 11

1. Всероссийский урок науки и технологий Школьный урок + +

2. Единые классные часы, посвященные дню
памяти событий в Беслане «Голубь мира» Классное руководство + +

3. Акция «Внимание, дети!» в рамках Недели
безопасности

Ключевые
общешкольные дела + +

4. День здоровья Ключевые
общешкольные дела + +

5. Осенний кросс Ключевые
общешкольные дела + +

6. Просмотр фильма «История Оренбуржья» Школьный урок + +

7. Акция «Мы уважаем старшее поколение» ко
Дню пожилого человека

Ключевые
общешкольные дела + +

8. «С Днем учителя!». День самоуправления и
праздничная линейка для педагогов

Ключевые
общешкольные дела
Самоуправление

+ +

9. Акция «Умей сказать «Нет!» Школьный урок + +

10. День народного единства Школьный урок + +

11. День героев Отечества Ключевые
общешкольные дела + +

12. Фестиваль «Я сын своего народа» Ключевые
общешкольные дела + +

13. Молодежный референдум Ключевые
общешкольные дела + +

14. Месячник военно-патриотической работы Ключевые
общешкольные дела + +

15. Есимовские встречи Ключевые
общешкольные дела + +

16. Конкурс кормушек для птиц Ключевые
общешкольные дела + +

17. Всероссийская неделя финансовой
грамотности в оренбургской области в Школьный урок + +
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18. Санитарно-просветительская программа
«Основы здорового питания»

Ключевые
общешкольные дела + +

19. 100 – летний Юбилей Пионерии Ключевые
общешкольные дела + +

20. Вальс Победы Ключевые
общешкольные дела + +

21. Урок совместного изучения ИКТ (Навигатор
и др.) Работа с родителями + +

22. Мастер – класс «Мамины секреты» Работа с родителями

Всего 38 36

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 массовые мероприятия в образовательных организациях
запрещены до 01.01.2024. С 26 марта 2022 разрешили проводить массовые мероприятия с участием
разных коллективов и приглашенных лиц на воздухе (постановление от 21.03.2022 № 9). В период с
01.09.2021 до 26.03.2022 школьные и классные воспитательные мероприятия проводились классными
руководителями в своих классах. В классах, соблюдавших карантин в разные периоды учебного года
из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией, классные руководители осуществляли
воспитательную работу в дистанционном формате.
В апреле и мае были проведены массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне (праздничный концерт, Вальс Победы, митинг у Стелы в Парке
Победы, школьная акция «Бессмертный полк»), и праздники: 100 – летний юбилей пионерии;
праздники, посвященные окончанию учебного года и «Последние звонки» для выпускников 9-х и 11-
в классов. Мероприятия прошли на открытом воздухе на школьном стадионе с приглашением
родителей.
Наиболее активно принимали участие в школьных мероприятиях обучающиеся следующих классов:
1 класс, классный руководитель Есимоав АМ.;
2 класс, классный руководитель Иванова И.М.;
6 класс, классный руководитель Острая Ю.А.;
7 класс, классный руководитель Горшков К.И.;
9 класс, классный руководитель Сергеева О.Д.;
11 класс, классный руководитель Бекешева А.А.
Доля обучающихся 1–11-х классов, принявших участие в событиях, мероприятиях, конкурсах,
олимпиадах, фестивалях, проектах, соревнованиях различных уровней составила 87
процентов (высокий уровень вовлеченности). Но результаты анкетирования обучающихся, их
родителей и педагогов показали, что в основном дети участвуют в мероприятиях под давлением
педагогов, уровень добровольности низкий. Возможно, это связано с тем, что педагоги не вовлекают
обучающихся в планирование общешкольных дел, не прислушиваются к их мнению, не проводят
совместный анализ проведенных общешкольных мероприятий.
3. Качество организуемой в школе внеурочной деятельности (реализация модуля «Курсы
внеурочной деятельности»)
Внеурочная деятельность в 2021/22 учебном году осуществлялась по следующим направлениям:
общеинтеллектуальное;
спортивно-оздоровительное;

https://vip.1zavuch.ru/
https://vip.1zavuch.ru/
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социальное;
общекультурное;
духовно-нравственное.

Направление Название курса Ф. И. О. педагога Классы
Общее
количество
обучающихся

Общеинтеллектуальное

Юные
исследователи

Есимова А.М.
Иванова И.М.
Давыденко Л.В.
Гаевская Я.И.

1–4 100

ЛЕГО Комарова Н.С. 1-2 55

Бумажные
фантазии Комарова Н.С. 1-2 55

Спортивно-
оздоровительное

Шахматы Алексеева С.И. 2, 4 50

ОФП Арысланов С.Ж. 1–4 100

Социальное

Разговор о
правильном
питании

Есимова А.М.
Иванова И.М.
Давыденко Л.В.
Гаевская Я.И.

1–4 100

Колесо
безопасности Комарова Н.С. 3-4 46

Выше радуги Анисимова И.В. 4-9 75

Школа
безопасности

Есимова А.М.
Иванова И.М.
Давыденко Л.В.
Гаевская Я.И.
Мясковский Ф.В.
Острая Ю.А.
Горшков К.И.
Михайлова Д.Б.
Сергеева О.Д.
Дусимова Л.К.
Бекешева А.А.

1-11 234

Общекультурное

Мое Оренбуржье

Есимова А.М.
Иванова И.М.
Давыденко Л.В.
Гаевская Я.И.

1–4 100

Край мой родной Мясковский Ф.В.
Острая Ю.А.
Горшков К.И.

5-11 108
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Михайлова Д.Б.
Сергеева О.Д.
Дусимова Л.К.
Бекешева А.А.

Духовно-нравственное
Культура
общения

Есимова А.М.
Иванова И.М.
Давыденко Л.В.
Гаевская Я.И.

1–4 100

Уроки
нравственности

Дусимова Л.К.
Бекешева А.А.

10-11 26

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента обучающихся во
внеурочной деятельности:
анкетирование родителей (законных представителей) и обучающихся по выяснению причин низкой
посещаемости, потери интереса к занятиям и анализ их результатов;
вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, соревновательную
деятельность;
создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной деятельности,
создание ситуации успеха для каждого ученика;

Внеурочная деятельность была организована в разнообразных формах. Вовлеченность обучающихся
по школе в течение года снижалась как по уровням образования, так и в среднем по школе (с 94% до
74,3%). Самая низкая вовлеченность – на уровне ООО (50% по состоянию на конец учебного года).
Индивидуальные и групповые результаты обучающихся в рамках курсов внеурочной деятельности:

- областной офлайн – турнир «Футбольный фристайл – 2021»:
Пряников Артем 9 класс, руководитель Арысланов С.Ж.
Биешев Эльнур 6 класс, руководитель Арысланов С.Ж.

- Фестиваль школьных музеев «История родины в школьных музеях»: (актив школьного музея
учащиеся 8 класса, руководитель Есимова А.М.)

Конкурс –выставка «История одного экспоната» I место;
Конкурс «Презентация школьного актива» I место;
Видеоролик конкурс мастер-классов «Музей воспитывает юных!» II место;
Конкурс «Наши проекты» II место,

- Фестиваль авторских детских и юношеских фильмов и слайдфильмов «Мир в руках ребенка»
диплом I степени в номинации «Лучший фильм на школьную тему»,

Волонтерский отряд 6 класса, руководитель Острая Ю.А.

-Городской открытый конкурс «Мы из Оренбургской области»:
Победитель – Мархабаев Тимур 6 класс, руководитель Острая Ю.А.

Дусимова Наргиз 6 класс, руководитель Острая Ю.А.
Белькова Полина 6 класс, руководитель Острая Ю.А.
Биешев Эльнур 6 класс, руководитель Острая Ю.А.
Острый Георгий 2 класс, руководитель Иванова И.М.

-Городской конкурс чтецов, посвященный снятию блокады Ленинграда:
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Гришечкина Софья 7 класс, II место, руководитель Горшков К.И.
Полякова Ксения 7 класс, II место, руководитель Горшков К.И.

-Городской конкурс чтецов посвященных 75 – летию М Яснова:
Учащиеся 1-4 классов – Миронов Кирилл 2 класс, II место, руководитель Иванова И.М.

Турищева Вера 2 класс, III место, руководитель Иванова И.М.

-Городской открытый фотоконкурс «Я и папа – гордость мамы»:
Острый Георгий 2 класс, I место, руководитель Иванова И.М.
Елманов Иван 3 класс, II место, руководитель Давыденко Л.В.
Турушев Рамин 3 класс, IIIместо, руководитель Давыденко Л.В.

-Городской открытый конкурс рассказов «Мой папа в Армии служил»:
Нуржанова Гульшат, 2 класс, III место, руководитель Иванова И.М.

- Школьный этап легкоатлетического кросса: руководитель Арысланов С.Ж.
№
п\п

Ф.И. участника Класс Результат (сек) Статус

1 Букаев Руслан 5 4,58 золото
2 Горовой Николай 5 4,54 золото
3 Елманова Екатерина 5 4.33 золото
4 Кулбараков Роман 5 4,32 золото
5 Лукьяненко Маргарита 5 5.00 золото
6 Савельева Ирина 5 5.30 серебро
7 Сагандыков Арслан 5 4.46 золото
8 Синьковский Ян 5 4.25 золото
9 Тоненко Елизавета 5 5.35 золото
10 Баранов Эдуард 6 5.15 бронза
11 Биешев Эльнур 6 4.25 золото
12 Воробьев Александр 6 4.47 серебро
13 Ермаков Ярослав 6 4.18 золото
14 Ефимов Максим 6 4.18 золото
15 Кочанжи Артем 6 4.46 серебро
16 Кушимов Эрик 6 4.30 золото
17 Мархабаев Тимур 6 4.43 серебро
18 Мурунчаев Артур 6 5.12 бронза
19 Белькова Полина 6 2.26 золото
20 Клишина Анастасия 6 2.42 золото
21 Тишина Анастасия 6 2.32 золото
22 Тишина Эвелина 6 2.32 золото
23 Бобров Александр 7 4.50 серебро
24 Куптлеупов Альберт 7 4.42 серебро
25 Осипов Егор 7 4.33 серебро
26 Тоненко Никита 7 4.37 серебро
27 Полякова Ксения 7 2.28 серебро
28 Исмаилова Динара 7 2.40 бронза
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29 Соколов Алексей 8 4.49 серебро
30 Никитенко Тимур 8 4.50 бронза
31 Кан Алексей 8 4.50 бронза
32 Алексеева Дарина 8 5.12 серебро
33 Бирк Дмитрий 9 8.19 золото
34 Давлетов Ильнур 9 9.26 серебро
35 Пряхин Анатолий 9 9.42 бронза
36 Харламов Иван 9 9.45 бронза
37 Сундетбаев Артур 10 12.46 золото
38 Абишев Эмиль 10 14.28 бронза
39 Имашева Жасмин 10 12.08 бронза
40 Юсупова Екатерина 10 12.00 бронза

В целом качество организации внеурочной деятельности в 2021/22 учебном году можно
признать хорошим.
4. Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы воспитания «Классное
руководство», «Работа с родителями», «Профилактика и безопасность», «Школа территория
здоровья»)
На внутришкольном учете на настоящий момент состоят 3 обучающихся:
Балмухамедов Тагир, 7 класс (классный руководитель Горшков К.И.).
Сликбаева Милана, 8 класс (классный руководитель Михайлова Д.Б.).
Кирносова Анна, 8 класс (классный руководитель Михайлова Д.Б.).
На внутришкольном учете на учете КДН и ЗП на настоящий момент состоят 1 обучающихся:
Ли Галина, 7 класс (классный руководитель Горшков К.И.).
Классные руководители указанных выше обучающихся имеют планы индивидуальной
профилактической работы с учениками, своевременно проводят индивидуальные беседы, встречи,
консультации с детьми и с их родителями.
Педагог – психолог – программу коррекционных занятий с подростками склонными к суициду
«Выход» и программу коррекционно – развивающих занятий для детей группы риска «Путь к себе».
В первом полугодии проведено 4 заседания Совета профилактики школы в очном формате.
Классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют пропуски уроков обучающимися
группы риска и проводят работу по предотвращению пропусков и пробелов в успеваемости как с
обучающимися, так и с их родителями.
По результатам работы с детьми группы риска в 2021/22 учебном году достигнуты следующие
результаты:
за учебный год не не увеличилось количество обучающихся школы стоящих на всех видах учета.
5. Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания «Классное руководство» и
«Работа с родителями»)
В течение учебного года проведено по 9 родительских собрания в каждом классе,
всего 99 родительских собраний. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки все
родительские собрания проведены в дистанционном формате.
Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту и
психологическим особенностям обучающихся.
Наиболее интересными и полезными были собрания:
«Доброе начало, или как помочь первокласснику адаптироваться к школе» – 1 класс, классный
руководитель Есимова А.М.;
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«Мир увлечений нашей семьи» – 2 класс, классный руководитель Иванова И.М.;
«Жизненные цели подростков. Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам.» – 9,11 классы,
классные руководители Сергеева О.Д., Бекешева А.А.
Посещаемость родительских онлайн-собраний родителями составляет в среднем 97 процентов в 1–4-
х классах, 79 процентов – в 5–9-х классах и 61 процент – в 10–11-х классах.
Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные и онлайн-
консультации, беседы, организуют встречи родителей с педагогами-предметниками.
На общешкольном уровне проведены 4 общешкольных онлайн-собрания с родителями по
теме перехода на новые ФГОС НОО и ООО, а также подготовки к ГИА-2022. В них приняли участие
около 540 человек в совокупности.
Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных встреч с классными
руководителями, педагогами-предметниками, работниками социально-психологической службы,
представителями администрации школы. Представители школьного родительского комитета
принимали участие в организации мероприятий в рамках модулей «Внеурочная деятельность».
По сравнению с 2020/21 учебным годом удалось:
повысить посещаемость родительских собраний в среднем на 4 процента по школе;
повысить уровень участия родителей в классных и общешкольных делах в среднем на 3 процента;
повысить уровень удовлетворенности родителей деятельностью школы в среднем на 8 процентов;
повысить уровень доверия родителей школе в среднем на 5 процентов.
6. Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков (реализация модуля
«Школьный урок»)
Организация интерактивной деятельности обучающихся на уроках отслеживалась через посещение
уроков, собеседования с педагогами-предметниками. Чаще всего используют интерактивные формы
организации деятельности учителя истории и обществознания, биологии, географии, русского языка
и литературы. Наиболее распространена работа обучающихся в малых группах (приемы «Учимся
сообща», «Мозговой штурм», «Пресс-конференция»).
По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов классных руководителей по
воспитательной работе, результатам наблюдения за формами общения педагогов с обучающимися
можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются только передачей предметных знаний.
Учителя используют воспитательные компоненты своих уроков в соответствии с их тематикой,
формой организации деятельности детей, их индивидуальными и возрастными особенностями.
Однако качество реализации воспитательного компонента уроков находится на среднем уровне.
Педагоги слабо используют возможности интегрированных уроков, музейных уроков, уроков-
экскурсий и т. п. Не все учителя организуют на своих уроках интерактивную деятельность
обучающихся. Также следует помнить, что учитель воспитывает и своим примером: наблюдались
случаи, когда слова учителей на уроках разошлись с реальным их поведением; отдельные молодые
учителя в общении с обучающимися часто используют жаргонные слова.
7. Качество существующего в школе ученического самоуправления (реализация модуля
«Самоуправление»)
В течение учебного года в школе функционировал Совет старшеклассников – орган школьного
ученического самоуправления, который участвует в планировании общешкольных дел и их
организации, а также осуществляет контроль деятельности органов самоуправления 2–11-х классов.
Лидер школьного ученического самоуправления: ученица 11 - го класса Анисимова Елизавета.
Школьное ученическое самоуправление осуществлялось через работу центров:
«Забота»;
«Эстетика»;
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«Знание»;
«Здоровье»;
«Досуг»;
«пресс – центр».
В каждый из отделов входят по 9 человек.
Совет старшеклассников работал в соответствии с планом, который был составлен совместно с
педагогом-организатором.
В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых осуществлялись:
подготовка и планирование ключевых школьных дел;
рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины;
организация дежурства по школе и классам;
подготовка информационных стендов и школьной газеты.
Совместными усилиями педагога-организатора и Совета старшеклассников проведены такие крупные
мероприятия, как:
Новогодняя феерия. Совет старшеклассников подобрал программу праздника, украшение зала.
Поздравление ветеранов и детей ВОВ. Благодаря слаженной работе Совета старшеклассников
мероприятия были проведены на высоком уровне.
Достаточно часто инициативы Совета старшеклассников не осуществлялись в связи с ограничениями
по распространению новой короновирусной инфекции. Это оказало определенное влияние на их
работу: к концу года Совет старшеклассников снизил свою активность. Не всегда своевременно и
точно выполнялись решения, принятые Советом старшеклассников в классах.
Однако в течение всего учебного года Совет старшеклассников старался проявлять инициативу и
выполнять свои обязанности согласно своему плану работы. Работу Совета старшеклассников можно
оценить как хорошую.
8. Качество профориентационной работы школы (реализация модуля «Профориентация»)
Качество профориентационной работы в школе определялось по критериям ее эффективности:
достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения (сформированное
ясное представление о требованиях профессии к человеку, конкретном месте ее получения,
потребностях общества в данных специалистах);
потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно проявляемая школьником
активность по получению необходимой информации о той или иной профессии, желание пробы
своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего
профессионального плана);
уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное отношение к труду как к
жизненной ценности);
степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств);
наличие у школьника обоснованного профессионального плана.
С целью определения качества профориентационной работы школы проведено анкетирование
обучающихся 8–11-х классов. Его результаты показали, что качество профориентационной работы в
8-х классах низкое, в 9-х и 10-х классах – среднее, в 11-х классах – высокое. В среднем по школе
результат удовлетворительный.
9. Работа школьного методического объединения классных руководителей
Школьное методическое объединение классных руководителей в 2021/22 учебном году работало над
темой «Профессионально – личностный рост педагога как одно из основных условий обеспечения
качества образования в условиях ФГОС». Проведено 5 заседаний ШМО согласно плану работы на
учебный год.
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Качество работы ШМО по результатам анкетирования участников объединения и собеседования с
руководителем можно оценить, как удовлетворительное.
10. Реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы
В 2021/22 учебном году воспитательная работы школы строилась в соответствии с рабочей
программой воспитания. Календарные планы воспитательной работы уровней образования
реализованы на 88 процентов.
Не проведены следующие мероприятия календарных планов воспитательной работы НОО, ООО и
СОО:
Модуль «Ключевые школьные дела»:
Концертная программа «Весеннее настроение», городской фестиваль «Классные старты», причина –
постановление Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий, которое действует до 1 января
2024 года (постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16).
Модуль «Экскурсии, походы»
Экскурсии на предприятия города, поселка, причина – карантин в связи с высокой заболеваемостью
COVID-19.

Выводы:
В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая
позитивная динамика.
Качество воспитательной работы школы в 2021/22 году можно признать хорошим.
Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам рабочей программы
воспитания. Большая часть обучающихся школы приняла активное участие в классных
мероприятиях.
Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного уровня и
показывают хорошие результаты.
Внеурочная деятельность была организована согласно модулю «Курсы внеурочной
деятельности». При этом учитывались образовательные запросы родителей
обучающихся. Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность в течение учебного года
можно оценить, как удовлетворительную.
Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется в рамках модуля «Классное
руководство» классными руководителями и в рамках модуля «Профилактика и безопасность» и
реализована в полном объеме.
Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю «Работа с родителями» и планам
воспитательной работы в классах в различных формах. Посещаемость родительских собраний,
вовлеченность и заинтересованность родителей в воспитательных делах школы остается на прежнем
уровне.
Работа органов школьного ученического самоуправления осуществлялась в соответствии с планом
модуля «Самоуправления». Работу Совета старшеклассников можно оценить, как хорошую.
Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом модуля «Профориентация».
Эффективность профориентационной работы в среднем по школе можно оценить,
как удовлетворительную.
Работа ШМО классных руководителей осуществлялась в соответствии с планом ШМО и
поставленными целями и задачами воспитательной работы. По результатам работу ШМО можно
оценить, как хорошую.
Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась в соответствии с календарными планами
воспитательной работы по уровням образования. Степень реализации – 88 процентов.

https://vip.1zavuch.ru/
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Рекомендации:
Поощрить работу:
классных руководителей: 2 класса Иванову И.М., 6 класса Острую Ю.А., 10 класса Дусимову Л.К., 11
класса Бекешеву А.А.;
руководителя музея Есимову А.М.
При планировании и организации воспитательной работы на 2022/23 учебный год заместителю
директора по ВР и педагогам-организаторам:
привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел школьников и родительскую
общественность;
пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом пожеланий школьников
и родителей;
Педагогам-предметникам:
шире использовать возможности игровой, интерактивной и проектной технологий для организации
учебной деятельности обучающихся при реализации воспитывающего компонента уроков;
при составлении тематического планирования учебных предметов, курсов внеурочной деятельности
предусмотреть возможность проведения занятий с использованием социокультурных объектов
школы, пришкольной территории, поселка, города;
при разработке поурочных планов предусматривать организацию интерактивной деятельности
обучающихся на различных этапах урока;
следить за своим поведением, речью, манерами, стилем общения с учениками и коллегами;
во время уроков следить за тем, как дети общаются с учителем, между собой; четко оговаривать
правила поведения во время работы в группе или в парах, формируя тем самым нравственные формы
общения.
Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности:
организовать работу с обучающимися и их родителями по обеспечению уровня вовлеченности в
2022/23 учебном году не менее 95 процентов;
принимать своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению контингента;
переработать программы курсов внеурочной деятельности СОО под запросы обучающихся и их
родителей, в рабочих программах предусмотреть различные формы проведения занятий и формы
организации деятельности обучающихся.

Классным руководителям поддерживать инициативы Совета старшеклассников:
способствовать выполнению решений Совета старшеклассников в своих классах;
контролировать участие представителей класса в работе Совета старшеклассников;
выбирать представителей в Совет старшеклассников из инициативных и ответственных учеников
своих классов;
привлекать Совет старшеклассников к решению вопросов класса, связанных с успеваемостью,
посещаемостью и дисциплиной.
Пересмотреть систему работы по профориентации на уровне ООО:
планировать мероприятия с учетом возможности организации сетевого взаимодействия с
организациями среднего профессионального образования;
рассмотреть возможность участия школьников в проектах WorldSkills «Билет в будущее»,
чемпионатах WorldSkillsJunior.
7.4. Анализ дополнительного образования
В течение 2021/22 учебного года школа создавала условия для реализации потребностей
обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах.
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Охват обучающихся программами дополнительного образования

Направленности объединений

Количество детей, занятых дополнительным образованием

Школьные
объединения,
бюджет

Школьные
объединения
платные

Привлеченные
объединения

Художественная 50 68

Техническая 112

Спортивная 152 16

Туристско-краеведческое 22

Естественно-научное 15

Социально - педагогическая 52 75

Вывод: дополнительное образование в школе функционирует в рамках кружков и секций, как
бесплатных, так и за дополнительную плату. Самым популярным является спортивное и техническое
направление, наименее развито естественно-научное и туристско-краеведческое направление.
Рекомендации: рассмотреть возможность организации кружков и секций вышеуказанных
направлений за счет привлечения специалистов из других образовательных учреждений в рамках
сетевого взаимодействия.
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План воспитательной работы МОАУ «СОШ№ 70»
на 2022-2023 учебный год

Классное руководство
(согласно планам работы классных руководителей) час общения

Школьный урок
(согласно рабочим программам учителей-предметников, планом проведения предметных недель)

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование

Название курса Классы
Количество
часов
в неделю

Ответственные

Разговор о правильном питании 1-4 1 Классные
руководители

Мое Оренбуржье 1 – 11 0,5 Классные
руководители

Киноуроки 1 – 11 1 раз в месяц Классные
руководители

Школа безопасности 1 – 11 1 Классные
руководители

Разговоры о важном 1 – 11 1 Классные
руководители

Культура питания 5-9 1 Классные
руководители

Уроки нравственности 10 – 11 1 Классные
руководители

Час общения 1 – 11 1 Классные
руководители

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1. «Показатели

нормативного и ненормативного
поведения детей младшего школьного
возраста» классное родительское
собрание.

2. Общешкольное и классное
родительское собрание «Единые
требования семьи и школы»
3. Заседание общешкольного и
классного родительского комитета

1 – 11 4 – ая пятница
месяца

4 – ая пятница
месяца
01.09. – 15.09.
01.09. – 15.09.
01.09. – 15.09.

Классные
руководители
Администрация
школы
Председатель
род.комитета
Классные рук.
Администрация шк
Социальный
педагог
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4. Посещение родителей на дому.
5. День открытых дверей
6. Анкетирование. Составление

социального паспорта школы.
7. «Доброе начало, или Как помочь

первокласснику адаптироваться к
школе»

Педагог – психолог

Октябрь
1. «Лишь у счастливых родителей

вырастают счастливые дети». День
отца.

2. Общешкольный родительский
всеобуч. Родительский тренинг

3. Урок совместного изучения ИКТ
(Навигатор и др.)

4. Индивидуальные консультации и
Интернет- переписка Посещение
родителей на дому

5. Конкурс рисунков или поделок для
пап.

6. «Профилактика зависимостей
(курение, алкоголизм наркомания).
Как обезопасить своего ребенка».

1 – 11 4 – ая пятница
месяца

4 – ая пятница
месяца
01.10 – 10.10

01.10 – 20.10

16.10

4 – ая пятница
месяца

Классные
руководители

ЗД по ВР,
Администрация
школы
Классные рук
ЗД по ВР
Классные
руководители
Социальный –
педагог

Педагог - психолог
Ноябрь
1. «Стресс. Как с ним справиться»
2. Родительский вечер «Потолкуем о

маме»
3. Классные родительские собрания
4. «Им уже 13. Будем вместе с ними, а

не над ними»

1 – 11 4 – ая пятница
месяца
26.11
4 – ая пятница
месяца

Педагог - психолог
Классные
руководители
Классные
руководители

Декабрь
1. Индивидуальные консультации и

Интернет- переписка
2. Заседание классных родительских

комитетов
3. Проведение совместного фестиваля

«Я сын своего народа» и
новогоднего огонька

4. Проведение совместного
новогоднего огонька

5. Педагогический мониторинг в
классе (изучение уровня
удовлетворенности школьной
жизнью)

1 – 11 01.12 – 20.12

4 – ая пятница
месяца
25.12 – 28.12

25.-28.12

20.12 – 25.12

Классные
руководители
Председатель
родительского
комитета
Классные
руководители

ЗД по ВР

Январь
1. «Скоро экзамены. Помощь

родителей»
2. Индивидуальные тематические

консультации и Интернет -
переписка

3. Классные родительские собрания
4. «Неуверенность в себе»

1 – 11 4 – ая пятница
месяца
15.01 – 20.01

4 – ая пятница
месяца

Педагог – психолог

Классные
руководители
Классные
руководители



179

Февраль
1. «Психологические особенности

детей» собрание.
2. Заседание общешкольного и

классного родительского комитетов
3. Родительский всеобуч
4. Индивидуальные тематические

консультации и Интернет -
переписка

5. Конкурсная программа «На старте,
друзья, папа и я»

1 – 11 4 – ая пятница
месяца
4 – ая пятница
месяца
01.02 – 20.02

21.02

Председатель
род.комитета
Администрация
школы
Классные
руководители
Руководитель
спортклуба

Март
1. «Агрессия детей: ее причины и

предупреждение»
2. «Мир увлечений нашей семьи»

Классное родительское собрание
3. Индивидуальные тематические

консультации и Интернет –
переписка

4. Мастер – класс «Мамины секреты»

1 – 11 4 – ая пятница
месяца

01.03 – 20.03

04.03 – 05.03

Педагог – психолог

Классные
руководители
Классные
руководители

ПДО
Апрель
1. «Здоровый образ жизни на примере

родителей»
2. Общешкольное и классное

родительское собрание
3. Индивидуальные тематические

консультации и Интернет -
переписка

4. Совместное мероприятие «Папа,
мама, я- спортивная семья

5. Посещение семей

1 – 11 4 – ая пятница
месяца
4 – ая пятница
месяца
01.04 – 20.04

07.04

10.04 – 25.04

Педагог – психолог

Классные
руководители,
администрация
школы

Руководитель ШСК
Классные
руководители
Социальный
педагог

Май
1. Разработка памяток для родителей

«Планы, рекомендации, советы на
лето»

2. Творческий конкурс «Дружная
семья»

3. Индивидуальные тематические
консультации и Интернет-переписка

4. День открытых дверей

1 – 11 4 – ая пятница
месяца

15.05

01.05 – 20.05

25.05

Классные
руководители

Классные
руководители

Администрация
школы

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1.Выборы членов самоуправления:
классного, школьного, РДШ

1 – 11 03.09 Классные
руководители
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2.Заседания Центров общешкольного
самоуправления
3. Заседание «Совета
Старшеклассников». Заседание РДШ
4.Старт общешкольных конкурсов
«Ученик года», «Лидер года»,
«Спортсмен года», «Художник года».
«Вожатый года»», «Класс года»
5.Акция Единый час духовности
«Голубь мира»
6.Праздник «Осенняя мозаика»

07.09

09.09

15.09

03.09

22.09

Педагог –
организатор

ЗД по ВР

ЗД по ВР
Педагог –
организатор
Классные
руководители

Педагог -
организатор

Октябрь
1.Заседания, сборы, слеты всех
делегатов общешкольного
самоуправления День
самоуправления.
2. Выставка-смотр «Классных
уголки»
3.Сбор информации для школьной
газеты «Отражение» (День пожилого
человека и День учителя)
4.Операция «Чистота» (проверка
санитарного состояния кабинетов)
5.Флешмоб «Утренняя зарядка»
6.Выступление агидбригад «ПДД.
Пожарная безопасность»

1 – 11 05.10

20.10
01.10-05.10

19.10

11.10 – 15.10
21.10

Педагог –
организатор

Центр «Знание»
Пресс – центр

Центр «Здоровье»

Центр «Здоровье»
Центр «Знание»

Ноябрь
1.Заседания, сборы, слеты всех
делегатов общешкольного
самоуправления
2.Сбор информации для школьной
газеты «Отражение» (День
народного единства).
3.Заседание «Школы лидера»
Ролевая игра «Кристалл власти»
4.Рейд успеваемости
5.Акция «Ты живешь на свете не
один», посвященная «Дню
толерантности»
6. Рейд «Будь в форме!» (проверка
внешнего вида обучающихся».

1 – 11 12.11

10.11 – 15.11

18.11

19.11
16.11

21.11

Педагог –
организатор

Пресс – центр

Педагог –
организатор

Центр «Знание»
Педагог –
организатор

Центр «Эстетика»

Декабрь
1.Заседания, сборы, слеты всех
делегатов общешкольного
самоуправления - Торжественное
мероприятие, посвященное школьной
символике

2.Сбор информации для школьной

1 – 11 03.12

1

Педагог –
организатор
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газеты «Отражение» (День героев
Отечества).

3.Старт акции «Новогодняя феерия!»
(украшение классных кабинетов,
подготовка к украшению школы)

4.Создание и распространение листовок
«Твоя личная безопасность»

5.Квест «Улицы родного города».
6.Операция «Чистота» (проверка
санитарного состояния кабинетов)

3.12 – 18.12

01.12 - 20.12

15.12

17.12
24.12

Пресс – центр

Центр «Досуг»

Центр «Знание»

Педагог –
организатор

Центр «Забота»
Январь
1.Заседания, сборы, слеты всех
делегатов общешкольного
самоуправления

2.Сбор информации для школьной
газеты «Отражение» (Блокада
Ленинграда)

3.Заседание «Школы лидеров» Ролевая
игра «Яхта»

4.Операция «Чистота» (проверка
санитарного состояния кабинетов)

5.Флешмоб «Утренняя зарядка»

1 – 11 14.01

10.01 – 15.01

20.01

26.01

28.01

Педагог –
организатор

Пресс – центр

Педагог –
организатор

Центр «Забота»

Центр «Здоровье»
Февраль
1.Заседания, сборы, слеты всех
делегатов общешкольного
самоуправления
2.Сбор информации для школьной
газеты «Отражение»
3.Акция «Прикоснись сердцем к
подвигу» «Военно-спортивная игра
«Зарница» Встречи с ветеранами
ВОВ
4. Рейд «Как живут учебники»
(проверка состояния учебников).

1 – 11 02.02

01.02 – 07.02

01.02 – 23.02

15.02

Педагог –
организатор

Пресс – центр

Педагог –
организатор

Центр «Эстетика»

Март
1.Заседания, сборы, слеты всех
делегатов общешкольного
самоуправления
2.Сбор информации для школьной
газеты «Отражение»
3.Заседание «Школы лидеров» Ролевая
игра «Янтарный замок»
4.Рейд успеваемости
5. Рейд «Будь в форме!» (проверка
внешнего вида обучающихся».

1 – 11 03.03

01.03 – 05.03

17.03

15.03 – 18.03
17.03

Педагог –
организатор

Пресс – центр

Педагог –
организатор

Центр «Знание»
Центр «Эстетика»
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Апрель
1.Заседания, сборы, слеты всех
делегатов общешкольного
самоуправления
2.Сбор информации для школьной
газеты «Отражение»
1. Проект «Тропа здоровья»
2. Акция «Помоги пушистым
соседям»
3. Проект «Школьная клумба»

1 – 11 05.04

01.04 – 09.04

07.04

18.04 – 22.04

01.04 – 29.04

Педагог –
организатор

Пресс – центр

Центр «Здоровье»

Центр «Забота»

Педагог –
организатор

Май
1. Конференция делегатов
общешкольного самоуправления.
Итоги работы.
2. Сбор информации для школьной
газеты «Отражение»
3. Акции «Солдатский платок»,
«Ветеран живет рядом», «Мы голосуем
за мир»
4. Акция к Дню пожилого человека
(поздравление пожилых людей
микрорайона, педагогического и
технического персонала школы)
5. Вахта памяти. «Пост № 1»

1 – 11 05.05

03.05 – 08.05

03.05 – 07.05

08.05

09.05

Педагог –
организатор

Пресс – центр

Педагог –
организатор

Педагог –
организатор

Педагог -
организатор

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1.Изучение Интернет-ресурсов,

посвященных выбору профессий.
2.Просмотр фильмов на «Проектории»
3. Классные часы, посвященные

выбору профессий.

1 – 11 05.09 – 10.09

По плану сайта

05.09 – 10.09

Классные
руководители

Октябрь
1.Классные часы. Встречи, беседы

с интересными людьми
2.Экскурсии на предприятия города,

поселка
3.Классификация Профессий
- Знакомство с классификацией

профессий (просмотр презентации)

1 – 11 08.10

11.10 – 15.10

21.10

Классные
руководители

Педагог – психолог
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4. Просмотр фильмов на
«Проектории»

По плану сайта Классные
руководители

Ноябрь
1.Тестирование по профориентации
2. Состояние рынка труда области

и востребованных профессий.
- тест «Осведомленность о рынке

труда»
3. Просмотр фильмов на

«Проектории»
4. Классные часы

1 – 11 12.11

19.11

По плану сайта

20.11

Педагог – психолог

Педагог – психолог

Классные
руководители

Декабрь
1.Классные часы.
2.Встреча с выпускниками школы,
студентами средних и высших
учебных заведений.
3.Просмотр фильмов на
«Проектории»

1 – 11 10.12
20.12 – 25.12

По плану сайта

Классные
руководители

Классные
руководители

Январь
1.Классные часы. Встречи, беседы
с интересными людьми
2. Ролевая игра «Город
профессий»
3.Экскурсии на предприятия

города, поселка.
4.Рынок образовательных услуг

- знакомство с профессиональными
учебными заведениями области.
- порядок приема в учебные
заведения
- спрос на рынке труда

5.Просмотр фильмов на
«Проектории»

1 – 11 25.01

29.01

31.01

По плану сайта

Классные
руководители
Педагог -
организатор

Педагог – психолог

Классные
руководители

Февраль
1.Выставка рисунков и сочинений
«Профессии моих родителей»
2.Ролевая игра «Город
профессий»
3.Просмотр фильмов на

«Проектории»

1 – 11 11.02

18.02
По плану сайта

Учителя ИЗО,
русского языка
Педагог –
организатор
Классные
руководители

Март
1. Классные часы.
2. «Как сделать свой выбор в

профессии и добиться успеха»
- встречи с успешными людьми

3. Просмотр фильмов на
«Проектории»

1 – 11 11.03
18.03

По плану сайта

Классные
руководители

Апрель
1.Классные часы

2.Экскурсии на предприятия города,
поселка

1 – 11 15.04
22.04

Классные
руководители



184

3.Просмотр фильмов на
«Проектории»

По плану сайта Педагог-
организатор

Май
1.Изучение Интернет-ресурсов,
посвященных выбору профессий

2.«Правила поведения на рынке
труда»- как правильно настроиться
на поиск работы-правила
позитивного влияния на
работодателя- установки,
которые мешают достигать успеха в
ситуации трудоустройства
3.Просмотр фильмов на
«Проектории»

1 – 11 13.05

17.05

По плану сайта

Классные
руководители
Педагог – психолог

Педагог -
организатор

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1.Всероссийский открытый урок в
День знаний.
2.205 лет со дня рождения
А.К.Толстого
3. День окончания 2 мировой войны.
День солидарности в борьбе с
терроризмом.
4. 210 лет со дня Бородинского
сражения - политинформация
5.Праздник юного пешехода.
6.Акция Единый час духовности
«Голубь мира»

1 – 11 01.09

05.09
03.09

07.09

10.09
21.09

Классные
руководители

Учитель истории

Руководитель
отряда ЮИД
Педагог -
организатор

Октябрь
1.Праздники: «День пожилого
человека
2.«День Учителя»
3.День самоуправления
4.Осенний бал
5.130 лет со дня рождения
М,Цветаевой
6. Экскурсия в школьную
библиотеку.
7. Гордое слово – отец!
8. 180 лет со дня рождения
В.В.Верещагина

1 – 11 01.10
05.10
05.10
08.10
20.10
25.10
16.10
26.10

Классные
руководители
Совет
старшеклассников
Педагог -
организатор

Ноябрь
1.День народного единства
2.170 лет со дня рождения Д.Н.Мамина
– Сибиряка

3.Урок, посвященный 135-летию со дня

1 – 11 04.11
06.11

03.11

Класс.руководители
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рождения С.Я.Маршака.
4.Спортивный праздник. День
памяти погибших при исполнении
служебных обязанностей

5.«День Матери»
6.День государственного герба РФ

08.11

27.11
30.11

Руководитель
спортклуба

Педагог -
организатор

Декабрь
1.День неизвестного солдата и
Героев Отечества
2. День добровольца. Сбор отряда.
3.Фестиваль «Я сын своего народа».
4. День конституции РФ.
Референдум.
5. Государственные символы России.
6.Общешкольный новогодний
конкурс
7. 190 лет со дня рождения
П.М.Третьякова

1 – 11 02.12,09.12

05.12
07.12
12.12
25.12
25.12-28.12
27.12

Классные
руководители
Педагог -
организатор

Учитель истории

Педагог -
организатор

Январь
1.Конкурс чтецов «Блокада
Ленинграда»
2. День российского студенчества
3. День памяти жертв Холокоста

1 – 11 27.01

25.01
27.01

Педагог -
организатор

Учитель истории
Февраль
1. 80 лет со дня победы под
Сталинградом
2. День Родной Школы, Вечер
встречи выпускников «Не
повторяется такое никогда»
3. День российской науки
4.Есимовские встречи
5. Афганистан – боль моя!
6. Международный день родного
языка
7.День Защитника Отечества

1 – 11 02.02

05.02

08.02
12.02
15.02
21.02
22.02

Педагог –
организатор
ЗД по ВР

Педагог -
организатор

Классные
руководители
Учитель истории
Классные
руководители

Март
1. 200 лет со дня рождения
К,Д,Ушинского
2.Концертная программа «Весеннее
настроение»
3. 110 лет со дня рождения
С.В.Михалкова.
4. Крым – наш!
5.День птиц
6.Фестиваль детского творчества.
Всемирный день театра.
7.155 лет со дня рождения
М.Горького

1 – 11 03.03

05.08

13.03

18.03
22.03
26.03
27.03
28.03

Классные
руководители

Педагог -
организатор

Апрель
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1. 150 лет со дня рождения
С.В.Рахманинова
2. День космонавтики 65 лет со дня
запуска первого спутника Земли
3.Соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»
4.200 лет со дня рождения
А.Н.Островского
5.День памяти о геноциде советского
народа нацистами.
6.День Земли

1 – 11 01.04

12.04

16.04

19.04

22.04

Учитель музыки

Учитель
астрономии

Классные
руководители

Учитель истории

Педагог -
организатор

Май
1. Инсценированние военной
песни, посвященной Дню Победы
2. Акции: «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка»
3. Праздник детства
4. 320 лет со дня основания
Балтийского флота и 240 -
Черноморского
5. Праздники «Последний звонок»,
«До свидания, школа!»
6. 130 лет со дня рождения
В.В.Маяковского

1 – 11 06.05

09.05

14.05

18 и 13.05

23.05-30.05

19.06

Классные
руководители
Педагог –
организатор

Педагог –
организатор
ЗД по ВР

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1. Сбор представителей детских
общественных организаций РДШ,
волонтерских отрядов «Добрые
сердца».
2. День солидарности в борьбе с
терроризмом.

1 – 11 05.09

03.09

Педагог –
организатор

Классные
руководители

Октябрь
1. Заседание детских
общественных организаций и
волонтерских отрядов
2. День рождения РДШ Сбор-учеба
«Игромир»

1 – 11 08.10

29.10

Совет
старшеклассников

Педагог -
организатор

Ноябрь
1.Заседание детских общественных
организаций и волонтерских отрядов

1 – 11 10.11 Совет
старшеклассников

Декабрь
1. Заседание детских 1 – 11 01.12 Совет
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общественных организаций и
волонтерских отрядов
2. Международный День инвалида:
Социальный проект «Мы рядом»
3. Социальный проект «Сказка на
дом»

02.12

25.12

старшеклассников

Педагог –
организатор

Педагог -
организатор

Январь
1. Заседание детских
общественных организаций и
волонтерских отрядов
2. Участие в районных проектах и
мероприятиях Международный день
памяти жертв Холокоста. День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год).

1 – 11 15.01

21.01-27.01

Совет
старшеклассников

Педагог -
организатор

Февраль
1. Заседание детских
общественных организаций и
волонтерских отрядов
2. Экспозиция «Армейский
чемоданчик»

1 – 11 02.02

15.02

Совет
старшеклассников

Педагог -
организатор

Март
1.Заседание детских общественных
организаций и волонтерских отрядов
2.День памяти 6 – й роты. Акция
«Свеча памяти»

1 – 11 01.03

10.03

Совет
старшеклассников

Педагог -
организатор

Апрель
1.Заседание детских общественных
организаций и волонтерских отрядов
2.Акция «Чистый двор, чистый
город»

1 – 11 02.04

01.04-30.04

Совет
старшеклассников
Классные
руководители

Май
1. Концерт для ветеранов Великой
Отечественной войны. Шефская
помощь.
2. Слет представителей детских
общественных организаций и
волонтерских отрядов. Итоги работы.
3. Участие в районных
мероприятиях, посвященных Дню
Победы («Георгиевская ленточка»,
«Солдатский платок», «Бессмертный
полк»), «Дню детских общественных
организаций»

1 – 11 01.05-09.05

07.05

01.05-09.05

16.05

Педагог –
организатор
Классные
руководители
Совет
старшеклассников

Педагог –
организатор

Совет
старшеклассников

Школьные медиа

Ориентировочное
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Дела, события, мероприятия Классы время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1. Общешкольная «Книга года»

2. Пресс-центр (корреспондент,
фотокорреспондент)

3. Выпуск общешкольной газеты
«Осень в красках»

4. Беседа на тему: «Что такое
информация и какие бывают
источники информации».

1 – 11 Один раз в год
(сентябрь)
Заседания один
раз в неделю
15.09

Педагог –
организатор

Руководитель пресс
– центра
Пресс – центр

Педагог -
организатор

Октябрь
1.День пожилого человека
2.Выпуск общешкольной газеты
«Если б не было школ» ко
Дню Учителя
3.Сюжет к Международному дню
школьных библиотек.
4. Структура редакции, основные
обязанности работников редакции.

1 – 11 05.10

25.10

04.11 – 15.11

Пресс – центр

Педагог –
организатор

Ноябрь
1.Выпуск общешкольной газеты
«Когда мы едины, мы не победимы»
ко Дню Народного единства
2.Видеосюжет «Один день из жизни
школьного библиотекаря
3. Лекция на тему: «Интервью как
основной метод сбора информации.»
Основы делового общения и
профессиональной этики
журналиста.

1 – 11 04.11

15.11

04.11-15.11

Пресс – центр

Руководитель пресс
– центра

Декабрь
1.Выпуск общешкольной газеты
«Героями становятся» ко Дню Героев
Отечества
2.Сюжет ко дню добровольца.

1 – 11 01.12

05.12

Пресс – центр

Январь
1.Собрание творческих работ
учеников и родителей «Альманах»
2.Стихи про блокаду Ленинграда
3. Беседа на тему:
"Фотография новостная и
фотография рекламная».

1 – 11 20.01 Педагог –
организатор

Пресс – центр

Февраль
1.Обзор Дня родной школы
2.Выпуск общешкольной газеты «23
февраля» ко Дню Защитника
Отечества
3. Деловая игра: «Пресс-
конференция».

1 – 11 20.02 Пресс – центр

Март
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1.Выпуск общешкольной газеты ко
Дню 8 марта
2. «Современные мультимедийные
СМИ».

1 – 11 07.03

20.03

Пресс – центр

Апрель
1.Выпуск общешкольной газеты ко
Дню Здоровья и Дню Земли
2. Информационные порталы и их
роль в жизни организации.

1 – 11 07.04
22.04

Пресс – центр

Май
1.Выпуск общешкольной газеты ко
Дню Победы
2. «Многоликая реклама».
Современные средства рекламы.

1 – 11 08.05 Пресс – центр

Экскурсии, походы

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1.Литературная экспедиция в
Пушкиногорье
2.Географическая экспедиция на
озеро

1 – 11 05.09

10.09

Педагог –
организатор

Учитель географии
Октябрь
1.Практическое выездное занятие по
географии.
2.Экскурсия на предприятие
п.Самородово (Агрофирма
«Промышленная»)

1 – 11 03.10

18.10

Учитель географии

Педагог –
организатор

Ноябрь
1.Экскурсия в амбулаторию
п.Самородово

1 – 11 11.11 Педагог –
организатор

Декабрь
1.Он – лайн экскурсия в музей-
заповедник Аксакова

1 – 11 15.12 Классные
руководители

Январь
1.Он – лайн экскурсия «Трижды
зачатый и единожды рожденный...»

1 – 11 18.01 Классные
руководители

Февраль
1.Он – лайн экскурсия «Храмы
разных вер»

1 – 11 12.02 Классные
руководители

Март
1.Экскурсии по патриотической
тематике, профориентации

1 – 11 17.03 Классные
руководители

Апрель
1.Он – лайн Экскурсия «Шаг в
Космос»
2.Брендовый маршрут Оренбургской

1 – 11 12.04 Классные
руководители
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области «Горизонты открытий»
Май
1.Вахты памяти у мемориалов
погибшим в годы ВОВ
2.Митинг в парке «Победы»
п.Самородово

1 – 11 09.05 Педагог -
организатор

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1.Оформление тематической
информационной интерактивной
стены
2. Оформление классных уголков
3.Оформление тематической стены
Правила дорожного движения

1 – 11 05.09

10.09

Педагог –
организатор

Классные
руководители
Руководитель
отряда ЮИД

Октябрь
1.Оформление тематической стены
Государственные символы России
2. Конкурс рисунков к празднику
осени

1 – 11 12.10 Классные
руководители

Ноябрь
1.Информационный стенд
«Тестирование ВФСК ГТО»
2. Выставка фоторабот обучающихся

1 – 11 05.11

12.11

Руководитель спорт
клуба
Учителя ИЗО

Декабрь
1.Зимняя благотворительная ярмарка
(оформление вывески класса, места
продажи)

1– 11 07.12 Педагог -
организатор
Классные
руководители

Январь
1.Конкурс «Лучшая тематическая
рекреация школы»

1 – 11 22.01 Педагог -
организатор

Февраль
1.Конкурс «Лучший проект
оформления школьного праздника»
2. Стендовая презентация

1 – 11 18.02 Педагог -
организатор

Март
1..Конкурс «Лучшая тематическая
рекреация школы»

1 – 11 05.03 Классные
руководители

Апрель
1.Готовимся к экзаменам
2. Инсталляция «Экологические
акции школы»

10 – 11 01.04

19.04

Классные
руководители
Педагог -
организатор

Май
1.Оформление тематической стены 1 – 11 05.05 Педагог -
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Безопасное лето организатор

Социально – педагогическая и психологическая поддержка обучающихся

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
Лекторий «Здоровое поколение»
Анкетирование и тестирование
первоклассников
Мероприятия по профилактике
преступлений и правонарушений в
позднее и вечернее время суток
Занятия психолога с требующими
педагогическую поддержку

1 – 11 10.09

09.09

По плану
педагога -
психолога

Мед.сестра
амбулатории
п.Самородово
Социальный
педагог

Педагог - психолог

Октябрь
Совет профилактики.
Заседание школьной службы
примирения
Анкетирование и тестирование
старшеклассников
Рейды, беседы с родителями и
учителями индивидуальная работа,
разрешение конфликт ситуаций.

1 – 11 06.10

12.10-18.10

01.10-20.10

Социальный
педагог

Педагог – психолог

Классные
руководители
Социальный
педагог

Ноябрь
Адаптация учащихся 5-х классов к
процессу обучения в средней школе.
Урока толерантности («Уроки
здоровья», классные часы,
родительские собрания)
День правовой помощи детям

1 – 11 01.11-05.11

01.11-10.11

15.11

Педагог – психолог

Классные
руководители

Социальный
педагог

Декабрь
Совет профилактики. Заседание
школьной службы примирения
Диагностика мотивации к учебной
деятельности

1 – 11 05.12

01.12-10.12

Социальный
педагог

Педагог – психолог

Январь
Совет профилактики. Заседание
школьной службы примирения
Вовлечение обучающихся,
состоящих на разных формах учета, в
кружки, секции

1 – 11 15.01

11.01-20.01

Социальный
педагог

Классные
руководители

Февраль
Совет профилактики. Заседание
школьной службы примирения

1 – 11 05.02 Социальный
педагог
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Мероприятия по профилактике
экстремизма, терроризма,
гармонизация
межконфессиональных,
межэтнических и межличностных
отношений

01.02-20.02
Классные
руководители

Март
Совет профилактики. Заседание
школьной службы примирения
Мероприятия в рамках
Всероссийской антинаркотической
акции «За здоровье и безопасность
наших детей»

1 – 11 03.03

01.03-10.03

Социальный
педагог

Классные
руководители

Апрель
Совет профилактики. Заседание
школьной службы примирения
Классные часы нравственности
(профилактика наркомании)

1 – 11 03.04

01.04-10.04

Социальный
педагог

Классные
руководители

Май
Совет профилактики. Заседание
школьной службы примирения
Занятия по психологической
подготовке к выпускным экзаменам
обучающихся 9, 11 класс

1 – 11 03.05

01.05-18.05

Социальный
педагог

Педагог – психолог

Музейное дело

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1.Презентация «Наш школьный
музей»
2.Посещение школьного музея

1 – 11 02.09

10.09-30.09

Руководитель музея

Октябрь
1.Свидетели истории. Музейный
урок
2. Презентация «Есть такая
профессия – учить!»

1 – 11 05.10-15.10 Руководитель музея

Ноябрь
1.Экскурсия «История школы»
2.Музейный урок «Историческое
прошлое нашего края»

1 – 11 01.11-10.11
05.11

Руководитель музея

Декабрь
1.Экскурсия «Педагогические
династии»
2.История музейного дела в России.
Музейный урок.

1 – 11 01.12-10.12

15.12

Руководитель музея

Январь
1.Экскурсия «Ты на подвиг зовешь, 1– 11 26.01 Руководитель музея
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комсомольский билет»
2.Музейный урок «Основные
события в жизни школы»

Февраль
1.Встреча с выпускниками школы
2.Музейный урок «Основные
события в жизни поселка»

1 – 11 01.02-07.02
05.02

Руководитель музея

Март
1.Экскурсия «Человек с сердцем
Данко»
2.Презентация «Война не женское
дело»

1 – 11 01.03-15.03

10.03

Руководитель музея

Апрель
1.Экскурсия «Мы гордимся своими
выпускниками»
2.Музейный урок «Профессия
экскурсовод»

1 – 11 01.04-20.04 Руководитель музея

Май
1.Встреча с ветеранами войны, труда 1 – 11 01.05-15.05 Руководитель музея

Профилактика и безопасность

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
Выявление несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально
опасном положении, организация
работы с ними. Выявление социально
неблагополучных семей, детей
группы риска.
Уроки безопасности дорожного
движения
Оформление информационной папки
с телефонами и адресами социальных
служб по охране прав детей
День солидарности в борьбе с
терроризмом. Общешкольный форум
«Безопасность общества – моя
безопасность»
Всемирный день предотвращения
самоубийств. Классные часы «Жить
здорово!»
Международный день демократии
Ролевая игра «Уроки демократии»
Международный день Мира
Классные часы «День мира. Мир
начинается с тебя»

1 – 11 01.09-10.09

01.09-10.09

01.09-20.09

03.09

10.09

15.09

21.09

Классные
руководители
Социальный
педагог

Педагог -
организатор

Октябрь
Организация работы по досуговой
занятости обучающихся

1-11 01.10 – 05.10 Классные
руководители
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Психологическое консультирование
педагогов, классных руководителей,
родителей (опекунов), учащихся по
вопросам, связанным с
суицидальным поведением детей и
подростков
пропаганде семейных ценностей:
Дни семьи, клубы семейного
общения, фестивали спортивных
семей
Всемирный день пожилых людей
Международный день ненасилия
Конкурс детского рисунка о дружбе
«Это мой мир и мои друзья»
День Организации Объединенных
Наций. Круглый стол «Час ООН»
День памяти жертв политических
репрессий. Книжная выставка
«Суровая драма народа».

01.10 – 30.10

01.10
02.10

24.10

30.10

Педагог - психолог

Учителя ИЗО

Педагог -
библиотекарь

Ноябрь
Месячник по профилактике
наркомании, токсикомании и
алкоголизма, ВИЧ, СПИДа и
привитию учащимся навыков ЗОЖ.
Безопасность детей в сети интернет
Индивидуальные беседы с
подростками, состоящими на учете в
ВШК, ПДН, КДН и ЗП
Как организовать свободное время
День народного единства Единый
классный час «Вместе мы сильны»
Международный день борьбы против
фашизма, расизма и антисемитизма
Онлайн-акция «Мы помним
Холокост»
Международный день, посвященный
толерантности Тренинг «Возьмемся
за руки, друзья»
Всемирный день прав ребенка
Развлекательная программа
«Волшебный мир детства»
Беседа с учениками «Ты свидетель
или жертва травли. Как поступить»

1 – 11

04.11

09.11

16.11

20.11

Классные
руководители
Социальный
педагог

Педагог - психолог

Педагог –
организатор

Декабрь
Профилактика суицидального
поведения подростков
Цикл бесед «Правопорядок»
Семья и семейные ценности
Деловая игра по теме: «Знаем ли мы
права детей»
Всемирный день борьбы со СПИДом
Лекторий «СПИД: что должен знать

1 – 11

01.12

Педагог - психолог

Классные
руководители

Социальный
педагог
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каждый»
Международный день инвалидов
Классные часы «Среда, доступная
для всех»
Международный день борьбы с
коррупцией Классные часы «Что
такое коррупция».
Дискуссия «Есть ли общество без
коррупции»
День прав человека Школьная
научная конференция «Право на
образование: история и
современность»
День Конституции РФ
Общешкольная линейка «Мы –
граждане России!»
Международный день солидарности
людей
Беседы, посвященные Дню
солидарности людей

02.12

09.12

10.12

12.12

20.12

Педагог –
организатор

ЗД по ВР

Январь
День инспектора
профилактике экстремизма и
терроризма в подростковой среде
Детская шалость и нравственная
ответственность
Всемирный день мира Онлайн-
концерт «Мир, который нужен нам»
День работника прокуратуры в РФ
Профориентационная встреча с
сотрудниками правоохранительных
органов «Профессия – следователь»
Разработка и публикация памяток о
том, как действовать в случае травли

1 – 11

01.01

12.01

Социальный
педагог
Классные
руководители

Февраль
Межведомственной операции «В
семье без насилия»
Трудный диалог: как избежать
конфликтов
Беседы об ответственности
несовершеннолетних за
совершение правонарушений
Международный день безопасного
интернета Неделя безопасного
Рунета в школе. Конкурс плакатов
«Моя цифровая безопасность»
День работников транспортной
полиции России «Урок дает дорога:
день транспортной безопасности»:
познавательные игры, встречи с
сотрудниками транспортной полиции
Всемирный день социальной

1 – 11

09.02

18.02

20.02

Педагог - психолог

Социальный
педагог

Классные
руководители

Учитель истории
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справедливости Устный журнал
«Право. Правда. Справедливость»
День защитника Отечества Встречи с
представителями военных профессий
«Есть такая профессия – Родину
защищать»
травля недопустима, на примере
персонажей фильмов. Например,
«Чучело», режиссер Ролан Быков,
«Повелитель мух», режиссер Питер
Брук, «Общество мертвых поэтов»,
режиссер Питер Уир

23.02

Март
Комплексная профилактической
операции «Несовершеннолетние:
здоровый образ жизни» Единый день
профилактики
Тренинги:
«Бесконтрольность свободного
времени – основная причина
совершения правонарушений и
преступлений»;
Международный день борьбы за
права женщин и международный мир
Творческий час «О женщинах и
Международном женском дне»
Всемирный день прав потребителей
Деловая игра «Защита прав
потребителя»
День борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации Урок мужества
«Борьбе с фашизмом посвящается»
Всемирный день Земли Школьная
научная конференция
«Экологические правонарушения:
предупреждение и ответственность»
Международный день права на
установление истины в отношении
грубых нарушений прав человека и
достоинства жертв.
Информационные классные часы
День внутренних войск МВД РФ.
Круглый стол «Наша служба и
опасна, и трудна» в рамках
профориентации

1 – 11

08.03

15.03

21.03

21.03

24.03

27.03

Социальный
педагог

Педагог - психолог

Педагог –
организатор
Классные
руководители

ЗД по ВР

Апрель
Акция «Здоровью зеленый свет»
безопасности дорожного движения
книжных выставок
пропагандирующих ЗОЖ
законопослушного гражданина
индивидуальных консультаций
учителей-предметников в целях

1 – 11 Педагог –
библиотекарь
Классные
руководители

Педагог –
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ликвидации учебной задолженности
и помощи родителям в обучении
детей
Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей
Урок мужества «Люди мира, на
минуту встаньте…»
День местного самоуправления Игра
«День выборов»
Международный день солидарности
молодежи Информационный час
«История Международного дня
солидарности молодежи»
День российского парламентаризма
Правовой час «Парламентаризм в
России»

11.04

21.04

24.04

27.04

организатор

Учитель истории

Май
Комплексная профилактическая
операция «Несовершеннолетние:
безнадзорные дети»
Тренинги:
«Технология выхода из конфликта.
Способы урегулирования отношений
в семье. Совладающее поведение,
копинг-стратегии»
День Весны и Труда Командная игра
на знание трудовых прав
несовершеннолетних «Кадры
решают все!»: встреча команды
«работодателей» с командой
«работников»
Всемирный день Красного Креста и
Красного Полумесяца Лекторий
«Под знаком Красного Креста»
Международный день семьи Час
закона «Семейный кодекс РФ»
День службы по делам
несовершеннолетних Следствие
ведут колобки»: правила поведения в
общественных местах (квест,
путешествие-викторина)
«Борьба школы против буллинга»

1 – 11

01.05

08.05

15.05

31.05

Педагог - психолог

Педагог –
организатор
Классные
руководители

Социальный
педагог

Школа – территория здоровья

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
Конкурс сочинений «Почему
здоровый образ жизни начинается с
гигиены?»

1 – 11 08.09

15.09

Учителя русского
языка
Руководитель ШСК
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День здоровья. Осенний кросс
Октябрь
Выставка рисунков «Мы за здоровый
образ жизни!»
Выставка рисунков учеников по теме
«Чищу зубы каждый день – это
делать мне не лень!»
Соревнования по футболу

1 – 11 09.10

12.10

Учителя ИЗО

Руководитель ШСК
Ноябрь
Квест «Правильное питание и сон –
залог здоровья!»
Соревнования по волейболу

1 – 11 08.11

13.11

Педагог –
организатор

Руководитель ШСК
Декабрь
Классные часы «Кладовая здоровья»
Провести занятие по профилактике
курения «Слушай. Думай. Решай» в
8-х классах

1 – 11 18.12

20.12

Классные
руководители
Социальный
педагог

Январь
Классные часы «Спайсы – это…»
«Алкоголь, табакокурение,
употребление психоактивных
веществ: как не допустить
зависимости»
День здоровья. Соревнования по
лыжам.

1 – 11 16.01

21.01

Классные
руководители
Социальный
педагог

Руководитель ШСК
Февраль
«Наше питание. Органы
пищеварения» в 3–5-х классах
Соревнования по лыжам

1 – 11 16.02

21.02

Классные
руководители
Руководитель ШСК

Март
Медиабезопасность школьника –
часть здорового образа жизни»
Соревнования по настольному
теннису

1 – 11 17.03

23.03

Классные
руководители
Руководитель ШСК

Апрель
Провести тренинги «Экология души
и тела»
Весенний кросс

1 – 11 07.04

08.04

Социальный
педагог
Руководитель ШСК

Май
Семинары с элементами дискуссии
«Скажи "НЕТ!" курению»
День здоровья. Соревнования по
настольному теннису.
Ток-шоу для старшеклассников
«Международный день борьбы с
наркоманией – 26 июня»

1 – 11 15.05

21.05

17.05

Социальный
педагог

Руководитель ШСК

Педагог -
организатор

Моя Родина
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Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1.Экскурсии по родному краю
(изучение истории родного края)

1 – 11 10.09-20.09 Классные
руководители

Октябрь
1.Изучение символики страны 1 – 11 01.10 – 15.10 Классные

руководители
Ноябрь
1.Викторина ко дню Народного
Единства
2.Школьный этап военно –
спортивной игры «Вперед,
мальчишки!»

1 – 11 04.11 Классные
руководители
ЗД по ВР

Декабрь
1.Уроки мужества
2.Спортивное многоборье «Героями
не рождаются!»

1 – 11 01.12 – 10.12 Классные
руководители

Январь
1.Выставка рисунков «Наша Армия»
2.Чтение стихотворений С. Я.
Маршака «Пограничник», «Батарея в
лесу», «Полковая кухня», «Капитан»,
«Танкист», «Летчик» и др.
3.Слушание
музыкальных произведений «Катюш
а» М. муз. Блантера, сл. М.
Исаковского
«День Победы» муз. Д. Тухманова,
сл. В. Харитонова, «На безымянной
высоте» муз. Баснера, сл. М.
Матусовского

1 – 11 15.01 – 27.01 Учителя ИЗО,
музыки и
литературы

Февраль
1.Уроки мужества
2.Торжественное мероприятие
«Афганистан болит в душе моей!»

3. Классный час, посвященный
Дню воссоединения Крыма и России

1 – 11 01.02 – 15.02

18.02

Классные
руководители

ЗД по ВР

Март
1.Беседа «Достопримечательности
родного села, города»
2.Рассматривание фотографий
родного села, его
достопримечательностей

1 – 11 10.03 – 20.03 Классные
руководители

Апрель
1.Беседа: «Природа родного края»
2.Рассматривание фотоальбомов о
природе
3.Беседа: «День космонавтики»

1 – 11 05.04 – 15.04 Классные
руководители

Май
1.Участие в концерте, посвященном 1 – 11 01.05 – 10.05 Классные
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Дню Победы
2.Участие в митинге в Парке Победы
п.Самородово
3.Сборы старшеклассников 10 16. – 23.05

руководители

Преподаватель –
организатор ОБЖ

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год сформирован в

соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28;
- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;
- письмом Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных областей «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно - нравственной культуры народов
России» от 25.05.2015 № 08-761;
- письмом министерства образования Оренбургской области от 16.08.2022 № 01-23/6224
«О направлении рекомендаций по реализации образовательных программ в 2022-2023
учебном году»;
- распоряжение управления образования администрации г. Оренбурга от 31.08.2022 г. № 623 «О
формировании учебных планов в муниципальных общеобразовательных организациях города
Оренбурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном
году.

Учебный план МОАУ «СОШ № 70»– нормативный документ, определяющий перечень
учебных предметов, курсов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по уровням
начального общего образования и классам (годам) обучения по обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объём обязательной
нагрузки обучающегося. МОАУ «СОШ № 70» несёт в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса, возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

Принципы формирования
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1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образования,
обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование личностных качеств,
наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных для формирования общей
культуры, адекватного поведения в окружающей среде, сохранения здоровья.

2. Принцип оптимизации и минимизации содержания.
3. Принцип сбалансированности содержания образования.
Данный принцип предусматривает необходимость рационального распределения количества

учебных часов между циклами учебных предметов и отдельными учебными предметами.
4. Принцип интеграции содержания образования.
5.Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой

аудиторной учебной нагрузке учащихся.
Начальное общее образование (обязательная часть)
Учебный план реализуется в соответствии с основной образовательной программой

начальной школы. Для 1-4 классов учебный план на 2022-2023 учебный год разработан в
соответствии с обновленными ФГОС НОО. В 1-3х классах с использованием УМК «Школа
России».

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО
реализуется с 1 по 4 классы.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам
(годам) обучения.

Учебный план разработан с учетом особенностей контингента обучающихся, социального заказа
родителей (законных представителей) обучающихся, состава педагогических кадров, годового и
недельного распределения часов. Количество часов, отведенное на освоение обучающими учебного
плана школы, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением норм СанПина по 5-дневной учебной
недели, в первую смену с использованием «ступенчатого режима» обучения. В первом полугодии
(сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут,
в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый).

Продолжительность учебного года составляет:
1. Для 1 класса – 33 учебные недели.
2. Для 2-4 класса – 34 учебные недели.

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, вошедшим в перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.

В 1- м классе набор учебных предметов отражает специфику целей и содержания первого
года обучения.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (не менее 80%) и части, формируемой
участниками образовательных отношений (не менее 20%).

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню
подготовки обучающихся каждая образовательная область представлена следующими предметами:

1. Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение.
2. Иностранный язык: английский.
3. Математика и информатика: математика.
4. Родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык и литературное чтение

на родном языке
5. Обществознание и естествознание: окружающий мир.
6. Искусство: музыка, изобразительное искусство.
7. Технология: технология
8. Физическая культура: физическая культура.
9. Основы религиозных культур и светской этики: основы православной культуры.
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя учебными
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».

Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе - 4 часа в неделю (согласно Примерному
учебному плану начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), 2-4 классах – 5
часов в неделю и направлен на формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом; развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности; овладение первоначальными представлениями о нормах русского
языка(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения.

Учебный предмет «Литературное чтение» в 1 – 4 классах - 4 часа в неделю (согласно
Примерному учебному плану начального общего образования в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286)
ориентирован на понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, нравственности;
успешности обучения по всем предметам; осознание значимости чтения для личного развития и
формирование потребности в систематическом чтении; умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев; успешности обучения по всем предметам и достижение
необходимого для продолжения образования уровня читательской компетенции, общего речевого
развития.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена двумя учебными предметами: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на
родном языке (русском)».

Учебный предмет «Родной язык (русский)» 1 - 3 класс - 1 час в неделю и направлен на
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней; на понимание взаимосвязи языка, культуры и
истории народа. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых
норм в речевой практике; совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета.

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» -1 - 3 класс - 1 часа
в неделю и ориентирован на понимание родной литературы как одной из основных
национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. Как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций; на осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре; умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев; успешности обучения по всем предметам и
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетенции, общего
речевого развития.

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык
(английский)». Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 2 - 4 класс - 2 часа в неделю
с делением класса на подгруппы направлен на приобретение первоначальных навыков общения в
устной и письменной форме на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических представлений,
расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности
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к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика». Учебный предмет «Математика» в 1 - 4 классах - 4 часа в неделю направлен на
формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения,
математической речи; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования.

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом
«Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» в 1 – 4 классах - 2 часа в неделю
направлен на понимание особой роди России в мировой истории; на воспитание любви и уважения к
Родине, природе, своему городу, семье, истории и культуре; осознание целостности окружающего
мира; освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы, норм здоровьесберегающего поведения; формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
учебным предметом «Основы православной культуры». Учебный предмет «Основы
православной культуры» 4 класс- 1 час в неделю направлен на воспитание способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества; воспитание нравственности, основанной на свободе вероисповедания, духовных традиций
народов России. Проведение занятий по учебному предмету «Основы православной культуры»
осуществляется с учетом выбора модулей учащимися и их родителями (законными представителями).

Предметная область «Искусство» включает изучение учебных предметов
«Изобразительное искусство», «Музыка». Учебные предметы «Изобразительное искусство» и
«Музыка» не интегрируются, изучаются по 1 часу в неделю в каждом классе с 1 по 4 класс. Учебный
предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование первоначальных представлений
о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека; сформированность основ художественной культуры, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творческом общении с искусством;
овладении практическими умениями и навыками восприятия, анализе и оценке произведений
искусства; овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании).

Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование первоначальных представлений о
роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и выражать
свое отношение к музыкальному произведению; использование музыкальных образов при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых
произведений, импровизации.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».
Учебный предмет «Технология» 1-4 класс - 1 час в неделю формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения; формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач
с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура». На учебный предмет «Физическая культура» в объёме недельной учебной
нагрузки отведено 3 часа, один из которых реализуется в рамках внеурочной деятельности.
Учебный предмет «Физическая культура» 1-4 класс - 2 часа в неделю направлен на формирование
первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека
(физического, социального, психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека



204

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); овладение умениями организовывать
здоровьесберегающую жизнедеятельность.

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» вводятся в учебный план
1- 3 классах в целях обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения
русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. Согласно
заявлениям родителей (законных представителей) учащихся и результатам анкетирования родителей
1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-3 классах отводится на
изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» - 0, 5 часа и «Литературное чтение на
родном языке (русском)» - 0,5 часа.

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКиСЭ, осуществлялся родителями (законными
представителями) обучающихся и зафиксирован в протоколе родительского собрания и
письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора в 4 классе будет
изучаться модуль ОРКиСЭ «Основы православной культуры», на изучение которого отводится 1 час
в неделю.

На уровне начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
реализуется деятельностный подход в обучении, обеспечивающий развитие предметных,
метапредметных и личностных компетентностей учащихся. Для обеспечения высокого качества
образования созданы условия для организации учебного сотрудничества младших школьников,
развития контрольно-оценочной самостоятельности, формирования самостоятельности мышления и
поведения; использование разнообразных форм организации урока (урок-консультация, урок -
мастерская, урок-презентация достижений, урок-экскурсия, урок-рефлексия, а также «живые уроки»
в музее, на природе, и других объектах).

Все современные эффективные педагогические технологии и формы обучения обеспечивают
межпредметную интеграцию, формирующую у ребёнка общую картину мира, способствуют
развитию у учащихся познавательной активности и ключевых компетентностей (учебной,
социальной и здоровьесберегающей).

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 11 августа 2009г., приказа
министерства образования Оренбургской области от 02.12.2011г. №01/20-1551 «О введении в
образовательных учреждениях области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики», на основании решения родителей (законных представителей) учащихся в 4
классах в рамках учебного предмета в 4 классе преподается комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики»», в рамках данного курса изучается модуль «Основы
православной культуры».

Для обеспечения двигательной активности в учебный план на уровне начального общего
образования включены 2 часа в неделю физической культуры. Третий час физической культуры
реализуется в рамках внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка»

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы
начального общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы введены
формы промежуточной аттестации с 1 по 4 классы.
В 1–4 классах формы промежуточной аттестации устанавливаются образовательной организацией.

Формы промежуточной аттестации

классы предмет формы сроки
1 русский язык итоговая контрольная

работа
май

литературное чтение
родной язык (русский)
литературное чтение на родном
языке (на русском)
математика
окружающий мир
изобразительное искусство защита проектов май
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музыка
технология
физическая культура зачет май

2 русский язык итоговая контрольная
работа

май
литературное чтение
Родной язык (русский)
литературное чтение на родном
языке (на русском)
иностранный язык ( английский)
математика
окружающий мир защита проектов май
изобразительное искусство
музыка
технология
физическая культура зачет май

3 русский язык май
литературное чтение
родной язык (русский)
литературное чтение на родном
языке (на русском)
иностранный язык ( английский)
математика
окружающий мир
изобразительное искусство защита проектов май
музыка
технология
физическая культура зачет май

4 русский язык итоговая контрольная
работа

май
литературное чтение
родной язык (русский)
литературное чтение на родном
языке (на русском)
иностранный язык ( английский)
математика
окружающий мир
основы православной культуры защита проектов май
изобразительное искусство
музыка
технология
физическая культура зачет май

Учебный план начального общего образования
( 5 – дневная рабочая неделя)

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 70»
1 класс
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Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное
чтение

4 4 4 4 16

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной язык
(русский)

0,5 0,5 0,5 0 1,5

Литературное
чтение на родном
языке (русском)

0,5 0,5 0,5 0 1,5

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

- 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур и
светской этики.

Основы
православной
культуры

- - - 1 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2 2 8

Итого: 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

0 0 0 0 0

Учебные недели 33 34 34 34 34

Максимальная допустимая
недельная нагрузка

21 23 23 23 90

Всего часов 693 782 782 782 3039
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2 класс

Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное
чтение

4 4 4 4 16

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной язык
(русский)

0,5 0,5 0,5 0 1,5

Литературное
чтение на родном
языке (русском)

0,5 0,5 0,5 0 1,5

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

- 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур и
светской этики.

Основы
православной
культуры

- - - 1 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2 2 8

Итого: 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

0 0 0 0 0

Учебные недели 33 34 34 34 34

Максимальная допустимая
недельная нагрузка

21 23 23 23 90



208

Всего часов 693 782 782 782 3039

3 класс
Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю
1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Всего

Обязательная часть
Русский язык и

литературное чтение
Русский язык 4 4 5 5 18

Литературное
чтение

4 4 4 4 16

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
(русский)

0,5 0,5 0,5 0 1,5

Литературное
чтение на
родном языке
(на русском)

0,5 0,5 0,5 0 1,5

Иностранный язык Иностранный
язык
(английский)

- 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур и светской
этики.

Основы
православной
культуры

- - - 1 1

Искусство Изобразительно
е искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 2 2 10

Итого: 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

0 0 0 0 0

Учебные недели 33 34 34 34 34

Максимальная допустимая 21 23 23 23 90
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недельная нагрузка
Всего часов 693 782 782 782 3039

4 класс
Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю
1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Всего

Обязательная часть
Русский язык и

литературное чтение
Русский язык 4 4 4 5 17

Литературное
чтение

4 4 4 4 16

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
(русский)

0,5 0,5 0,5 0 1,5

Литературное
чтение на
родном языке
(на русском)

0,5 0,5 0,5 0 1,5

Иностранный язык Иностранный
язык
(английский)

- 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур и светской
этики.

Основы
православной
культуры

- - - 1 1

Искусство Изобразительно
е искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 2 11

Итого: 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

0 0 0 0 0
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Учебные недели 33 34 34 34 34

Максимальная допустимая
недельная нагрузка

21 23 23 23 90

Всего часов 693 782 782 782 3039

3.2. Календарный учебный график
Этапы
образовательного
процесса

1
класс

2-4
классы

5-8
классы

9
классы

10
класс

11
класс

Начало учебного
года

1 сентября

Режим работы 7 30 – 20 00

I смена 1 -11 классы
Консультации,
внеурочная
деятельность,
спортивные
секции

14 00 – 17 00 12 00 – 14 00 ; 19 00 - 2000

Продолжительнос
ть учебного года

33 34 34 34 34 34

Продолжительнос
ть учебной
недели

5 дней 6 дней

Продолжительнос
ть уроков

I - I I
чет. 35
минут
III-IV
чет.
40 минут

45 минут

Промежуточная
аттестация 20 апреля – 30 мая
Учебные сборы 4-я неделя

мая
Государственная
(итоговая)
аттестация

25
мая

По
прик
азу
МО
РФ
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Окончание
учебного года

31 мая 31 мая 31 мая По
прик
азу
МО
РФ

31 мая По
прик
азу
МО
РФ

Летняя практика 10 дней по
графику,
утвержденному
Педсоветом
школы

10 дней по
графику,
утвержден-
ному
Педсовето
м школы

Каникулы:
осенние 29.10.2022 г. - 06.11.2022 г.
зимние 30.12.2022 г. - 10.01.2023 г.
весенние 25.03.2023 г. - 03.04.2023 г.
летние с 01 июня с 01

июня
с 01
июня

с 01 июня

дополнительные 13.02.23 г.-
19.02.23 г.

3.3. План внеурочной деятельности

Пояснительная записка

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития,
индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности в
МОАУ «СОШ№ 70» сформирован с учетом предоставления права участникам образовательных
отношений выбора направления и содержания учебных курсов.

Цели и задачи внеурочной деятельности
на уровне начального общего образования

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
(личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-4-х классов.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения
программы начального общего образования;
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в
разновозрастной школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного
образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-
исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;
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5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться,
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;
7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с
учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.
При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает:
- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности
контингента, кадровый состав);
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их
учебной деятельности;
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их
содержательная связь с урочной деятельностью;
- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные
и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.
Планируемые результаты внеурочной деятельности для начального общего образования

Личностные результаты:
- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности —
качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
- воспитание чувства справедливости, ответственности;
- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.

Метапредметные результаты
В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся: сравнивать разные приемы
действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания;
- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения;
- использовать его в ходе самостоятельной работы;
- применять изученные способы учебной работы и приемы;
- анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными правилами;
- включаться в групповую работу;
- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и
аргументировать его;
- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном
действии;
- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения;
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;
- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.

Содержательный раздел внеурочной деятельности
Содержание занятий

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может
проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого
учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть сельский
дом культуры «Самородово», ДШИ№ 7, сельская библиотека п.Самородово.
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в МОАУ «СОШ № 70» в этой
работе принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной
школы, учителя-предметники, педагог - библиотекарь, педагог-организатор).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и
дополнительного образования строится на использовании единых форм организации.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной
учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по воспитательной работе,
заместитель директора по учебно – воспитательной работе, советник по воспитанию.

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и
его родители (законные представители).

План внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 70» определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся начального
общего образования (1-4 классы), с учетом интересов обучающихся, их родителей и возможностей
школы.

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего образования, внеурочная деятельность составляет:

I II III IV Всего за года
обучения

Количество часов в год по
классам (годам обучения)

330 330 330 330 1320

Количество часов в неделю по
классам

10 10 10 10

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды
каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.
д.). При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут
отличаться:
—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и
углубленное изучение предметов) еженедельно —от 2 до 4 часов;
—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности —от 1 до 2 часов;
—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2
часов;
—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно
еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных
дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть
использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной
деятельности);
—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки
социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно —от 2 до 3 часов.
Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. При реализации
плана внеурочной деятельности предусматривается вариативность содержания внеурочной
деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. В зависимости от
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задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на
внеурочную деятельность, может изменяться
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной
деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и
таких компетенций, как:
—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;
—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;
—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой
совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:
—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности,
в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных
объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие
обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных
организаций;
—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве
школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и
объединениями.

Формы реализации внеурочной деятельности.
Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность
обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий
(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и
исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на
предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. В зависимости от конкретных условий реализации
основной общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей
допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного
уровня образования.
В целях реализации плана внеурочной деятельности предусматривается использование ресурсов
других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного
образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и
иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.

Внеурочная деятельность организуется во второй половине. Продолжительность занятия
внеурочной деятельности в 1-4 классах составляет 35-40 минут. При проведении занятий внеурочной
деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в
группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 5 человек.

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов
освоения курса.

Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания уроков
МОАУ«СОШ№ 70».

Основные направления и ценностные ориентиры

№ Направление Цель направления
1 Спортивно-

оздоровительна
я деятельность

направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний
об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил
здорового безопасного образа жизни
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2 Проектно-
исследовательс
кая
деятельность

организуется как углубленное изучение учебных предметов в
процессе совместной деятельности по выполнению проектов

3 Коммуникатив
ная
деятельность

направлена на совершенствование функциональной
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения
и словесного творчества

4 Художественно
-эстетическая
творческая
деятельность

организуется как система разнообразных творческих мастерских по
развитию художественного творчества, способности к
импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности

5 Информационн
ая культура

предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности,
которые формируют представления младших школьников о
разнообразных современных информационных средствах и навыки
выполнения разных видов работ на компьютере

6 Интеллектуаль
ные марафоны

система интеллектуальных соревновательных мероприятий,
которые призваны развивать общую культуру и эрудицию
обучающегося, его познавательные интересу и способности к
самообразованию

7 «Учение с
увлечением!»

включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда
учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть
трудности, возникшие при изучении разных предметов

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:
- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного
направления;
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное
участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой,
коллективной);
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление
внеучебной деятельности;
- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:
-учебные курсы и факультативы;
-художественные, музыкальные и спортивные студии;
-соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования;
-воспитательные мероприятия;
-общественно полезные практики и др.

Недельный план внеурочной деятельности МОАУ «СОШ№ 70»

№ Направлени
я

Названия Формы
организац

ии

Количество часов в неделю
1
кла
сс

2
кла
сс

3
кла
сс

4 класс

1 Спортивно-
оздоровитель
ная

ОФП секция 1 1 1 1
Олимпийский ШСК 1 1 1 1
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деятельность резерв

2 Проектно-
исследовател
ьская
деятельность

Мое Оренбуржье кружок 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Коммуникат
ивная
деятельность

Разговоры о
важном

Час
общения

1 1 1 1

Юные
инспекторы
движения

Т/О 1 1

Легоконструиров
ание

Т/О 1 1

4 Художествен
но-
эстетическая
творческая
деятельность

Киноуроки клуб 0,5 0,5 0,5 0,5

Школьный театр кружок 1

5 Информацио
нная
культура

Школа
безопасности

кружок 1 1 1 1

6 Интеллектуа
льные
марафоны

Возрождение
Отечества

конференц
ия

7 «Учение с
увлечением!
»

Смысловое
чтение

факультат
ив

1 1 1 1

8 Иные формы Участие в
общешкольных и
классных
мероприятиях, в
работе детских
общественных
организаций,
клубов по
интересам
(общешкольные
коллективно-
творческие дела)
Консультации.
Утренняя
зарядка.

2 3 3 3

Итого за неделю 10 10 10 10 Итого за
неделю

Итого за учебный год 330 330 330 330 Итого за
учебный
год
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Итого на уровень образования 1320 Итого на
уровень
образован
ия

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в Журнале учета.
Журнал учета содержит следующую информацию: фамилию, имя, отчество педагога, фамилии,
имена обучающихся, класс, дату и форму проведения занятия, содержание. Содержание занятий в
Журнале учета должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности
Диагностика эффективности внеурочной деятельности.
Основная цель диагностики эффективности внеурочной деятельности: выяснить, являются ли и в
какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Объекты диагностики: личность самого воспитанника, детский коллектив, профессиональная позиция
педагога
Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование.
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности
происходит на трех уровнях:
• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления
(результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.);
• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;
• качественная и количественная оценка эффективности деятельности МОАУ «СОШ № 70» по
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов
обучающихся.
Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются:
комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках общего
образования (метапредметных, личностных и предметных результатов);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве
содержательной и критериальной базы оценки;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не
персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы внеурочной
деятельности;
уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их представления;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации программы при
интерпретации результатов педагогических измерений.
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления
происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой презентации, творческого
отчёта и пр.
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося
используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику
индивидуальных образовательных достижений.
Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации,
отражающей результативность внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС.
Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагоги).
Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной деятельности.
Задачи мониторинга:
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получение комплексной информации об уровне управления процессом организации внеурочной
деятельности в школе;
отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, изучение и
представление опыта работы их руководителей;
организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе внеурочной деятельности;
подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;
подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности.
Основные принципы организации и проведения мониторинга:
использование информационных данных и системы мониторинговых показателей, наиболее полно и
достоверно характеризующих исследуемое явление;
осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с определенными
интервалами сбора информации;
взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях.
Критериии мониторинговых исследований:
личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной познавательной и
социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских компетентностей, креативных и
организационных способностей, рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – усвоении
гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру и др.);
сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения (благоприятный
психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных
взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.);
качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности.
Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности реализации
программы:
рост личностных достижений всех субъектов деятельности;
удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством образовательных услуг;
востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности;
расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в рамках учебной и
внеурочной работы;
положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях системы
дополнительного образования школьного/ городского/всероссийского уровней;
положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. школьного
/городского/всероссийского уровней;
успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % к общему количеству
школьников);
расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, взаимодополняющий и
интеграционнный характер их содержания;
повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в воспитании,
используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка авторских
образовательных программ, методических разработок;
расширение социально-педагогического партнерства;
общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, сертификаты,
экспертные заключения, благодарности и т.п.);
расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения внеурочной
деятельности школы;
сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.
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Для оценки эффективности деятельности МОАУ «СОШ № 70» по направлениям внеурочной
деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты
учащихся по направлениям. Для представления результатов достижений используются также такие
формы, как выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические
работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др.
Система оценки результатов внеурочной деятельности

Система оценки
результатов

Индивидуальная
оценка

Коллективный результат Оценка
эффективности по
направлениям
внеурочной
деятельности

Основные
функции оценки

Диагностирующая Диагностирующая и
корректирующая

Диагностирующая и
контролирующая

Форма
предоставления
результатов

Портфолио Творческий отчет /
презентация и пр.

Карта достижений
(суммирование
индивидуальных
результатов
обучающихся в
рамках одного
направления). Оценка
проекта.

Содержание Оценка освоения
программы внеурочной
деятельности (педагог).
Участие в
мероприятиях
различного уровня.
Дипломы,
сертификаты, награды
и пр.
Самоанализ
Другое.

Продукт совместной
деятельности / проекта.
Внешняя экспертиза
коллективного творчества
Награды, сертификаты,
поощрения.
Материалы рефлексии

Индивидуальные
результаты в рамках
одного направления
(заместители
директора по УВР и
ВР)

Этапы
диагностики

Входная диагностика,
диагностика в конце
года и по окончании
освоения программы
(как показатели
динамики)

В конце года или
отчетного периода.

В конце года.
По окончании
мультипроекта.

Формы
оценивания

Персонифицированная
и не
персонифицированная

Не персонифицированная Не
персонифицированная

Инструменты
оценивания

Критерии оценки
портфолио
(Положение о
портфолио)

Критерии оценки
выполнения творческой
работы

Достижение
обучающихся
Критерии оценки
проекта

Критерии оценки выполнения творческой работы.
№ п\п Ф.И.О. Название

работы
Техника
выполнения

Аккуратность Самостоятельность Завершенность
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3.4. Календарный План воспитательной работы

План воспитательной работы школы

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование

Название курса Классы
Количество
часов
в неделю

Ответственные

Разговоры о важном 1 – 4 1 Классные
руководители

Разговор о правильном питании 1-4 1 Классные
руководители

Мое Оренбуржье 1-4 0,5 Классные
руководители

Юные исследователи 1-4 0,5 Классные
руководители

Киноуроки 1-4 1 раз в месяц Классные
руководители

Школа безопасности 1-4 1 Классные
руководители

Часы общения 1 – 4 1 Классные
руководители

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
8. «О правах ребенка на охрану

жизни и здоровья, безопасную
образовательную среду» родительский
всеобуч.
9. Заседание общешкольного и

классного родительского комитета
10. Посещение родителей на дому.
11. День открытых дверей
12. Анкетирование. Составление

социального паспорта школы.

1-4 4 – ая пятница
месяца

4 – ая пятница
месяца
01.09. – 15.09.
01.09. – 15.09.
01.09. – 15.09.

Классные
руководители
Администрация
школы

Председатель
род.комитета
Классные рук.
Администрация шк
Социальный
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13. «Доброе начало, или Как
помочь первокласснику адаптироваться
к школе»

1 4 – ая пятница
месяца

педагог

Педагог - психолог

Октябрь
1. Общешкольный родительский

всеобуч. Родительский тренинг
2. Урок совместного изучения ИКТ

(Навигатор и др.)
3. Индивидуальные консультации

и Интернет- переписка. Посещение
родителей на дому.

4. Конкурс рисунков или поделок
для пап.

1-4 4 – ая пятница
месяца
01.10 – 10.10

01.10 – 20.10

16.10

Администрация
школы
Классные рук
ЗД по ВР

Классные
руководители
Социальный –
педагог
Педагог -
организатор

Ноябрь
1. Родительский вечер «Потолкуем

о маме»
2. «Профилактика буллинга,

скулшутинга среди
несовершеннолетних» родительский
всеобуч.

1-4 26.11

4 – ая пятница
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

Декабрь
1. Индивидуальные консультации

и Интернет- переписка.
2. Родительский всеобуч «О мерах

по обеспечению безопасности детей и
подростков в период проведения
новогодних мероприятий и зимних
каникул обучающихся».

3. Заседание классных
родительских комитетов.

4. Проведение совместного
новогоднего огонька.

5. Педагогический мониторинг в
классе (изучение уровня
удовлетворенности школьной жизнью).

1-4 01.12 – 20.12

4 – ая пятница
месяца

25.12 – 28.12

20.12 – 25.12

Классные
руководители
Администрация
школы

Председатель
родительского
комитета
Классные
руководители
ЗД по ВР

Январь
1. Индивидуальные тематические

консультации и Интернет - переписка
2. Родительский всеобуч

«Культурное воспитание ребенка.
Посещение театра, кинотеатра,
выставки».

1-4 15.01 – 20.01

4 – ая пятница
месяца

Педагог – психолог

Классные
руководители

Февраль
1. «Психологические особенности

детей» собрание.
2. Заседание общешкольного и

классного родительского комитетов
3. Родительский всеобуч

1-4 4 – ая пятница
месяца
4 – ая пятница
месяца
4 – ая пятница

Педагог – психолог

Председатель
род.комитета
Администрация
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«Патриотическое воспитание
школьников».

4. Индивидуальные тематические
консультации и Интернет - переписка

5. Конкурсная программа «На
старте, друзья, папа и я»

месяца

01.02 – 20.02

21.02

школы

Классные
руководители
Руководитель
спортклуба

Март
1. «Мир увлечений нашей семьи»

Классное родительское собрание
2. Индивидуальные тематические

консультации и Интернет – переписка
3. Мастер –класс «Мамины

секреты».

1-4 4 – ая пятница
месяца

01.03 – 20.03

04.03 – 05.03

Классные
руководители

Классные
руководители
ПДО

Апрель
1. «Здоровый образ жизни на

примере родителей» собрание.
2. Совместное мероприятие «Папа,

мама, я- спортивная семья».
3. Индивидуальные тематические

консультации и Интернет - переписка
4. Посещение семей.

1-4 4 – ая пятница
месяца
07.04

01.04 – 20.04

10.04 – 25.04

Педагог – психолог

Руководитель
спортклуба
Классные
руководители
Социальный
педагог

Май
1. Разработка памяток для

родителей «Планы, рекомендации,
советы на лето».

2. Творческий конкурс «Дружная
семья»

3. Индивидуальные тематические
консультации и Интернет-переписка

4. День открытых дверей

1-4

1

4 – ая пятница
месяца

10.05 – 20.05

01.05 – 20.05

25.05

Классные
руководители

Классные
руководители

Администрация
школы

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1.Выборы членов самоуправления:
классного, РДШ.
2.Старт общешкольных конкурсов
«Ученик года», «Спортсмен года»,
«Художник года», «Класс года»
3.Акция Единый час духовности
«Голубь мира».
4.Праздник «Осенняя мозаика».

1-4 03.09

15.09

03.09

22.09

Классные
руководители
ЗД по ВР
Педагог –
организатор
Классные
руководители
Педагог -
организатор

Октябрь
1. Выставка-смотр «Классных
уголки»
2. Акция к Дню пожилого человека

1-4 20.10
01.10.

Центр «Знание»
Педагог -
организатор
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(поздравление пожилых людей
микрорайона, педагогического и
технического персонала школы).
3.Выступление агитбригад «ПДД.
Пожарная безопасность».

11.10 – 15.10
Центр «Здоровье»

Ноябрь
1.Акция «Ты живешь на свете не
один», посвященная «Дню
толерантности».
2. Рейд «Будь в форме!» (проверка
внешнего вида обучающихся».

1-4 16.11

21.11

Педагог –
организатор

Центр «Эстетика»

Декабрь
1. Заседания, сборы, слеты всех

делегатов общешкольного
самоуправления - Торжественное
мероприятие, посвященное школьной
символике.

2. Старт акции «Новогодняя
феерия!» (украшение классных
кабинетов, подготовка к украшению
школы)

3. Операция «Чистота» (проверка
санитарного состояния кабинетов)

1-4 03.12

20.12

24.12

Педагог –
организатор

Центр «Досуг»

Центр «Забота»

Январь
1. Операция «Чистота» (проверка

санитарного состояния кабинетов)
2. Флешмоб «Утренняя зарядка»

1-4 26.01

28.01

Центр «Забота»

Центр «Здоровье»
Февраль

1. Акция «Прикоснись сердцем к
подвигу».

2. Рейд «Как живут учебники»
(проверка состояния учебников).

1-4 02.02

15.02

Педагог –
организатор

Центр «Эстетика»
Март

1. Рейд успеваемости
2. Рейд «Будь в форме!» (проверка

внешнего вида обучающихся».

1-4 15.03
17.03

Центр «Знание»
Центр «Эстетика»

Апрель
5. Проект «Тропа здоровья»
6. Акция «Помоги пушистым

соседям».

1-4 07.04
18.04 – 22.04

Центр «Здоровье»
Центр «Забота»

Май
1. Конференция делегатов

общешкольного самоуправления.
Итоги работы.

2. Акции «Солдатский платок»,
«Ветеран живет рядом», «Мы голосуем
за мир».

1-4 05.05

03.05 – 07.05

Педагог –
организатор

Педагог –
организатор

Профориентация
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Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1. Классные часы, посвященные

выбору профессий.
1-4 05.09 – 10.09 Классные

руководители
Октябрь

1. Встречи, беседы с интересными
людьми

1-4 08.10 Классные
руководители

Ноябрь
1. Классные часы. 1-4 20.11 Классные

руководители
Декабрь

1. Встреча с выпускниками школы,
студентами средних и высших учебных
заведений.

1-4 20.12 – 25.12 Классные
руководители

Январь
1. Ролевая игра «Город

профессий» .
1-4 25.01 Классные

руководители
Февраль

1. Выставка рисунков и сочинений
«Профессии моих родителей».

1-4 18.02 Учителя ИЗО,
русского языка

Март
4. Классные часы. 1-4 11.03 Классные

руководители
Апрель

1. Экскурсия на предприятие
поселка

1-11 15.04 Классные
руководители

Май
1. Экскурсия на предприятие

поселка
1-11 13.05 – 20.05 Классные

руководители

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1. Всероссийский открытый урок в

День знаний.
2. Праздник юного пешехода.
3. Урок, посвященный 205-летию

со дня рождения А.К.Толстого

1-4

01.09

10.09

05.09

Классные
руководители
Руководитель
отряда ЮИД
Педагог -
организатор

Октябрь
1. Праздники: «День пожилого

человека
2. «День Учителя»
3. Осенний бал
4. Гордое слово – отец!

1-4 01.10

05.10

Третье

Классные
руководители
Совет
старшеклассников
Педагог -
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воскресенье организатор
Ноябрь

1. День народного единства
2. «День Матери»
3. День Государственного герба РФ

1-4 04.11
26.11
30.11

Классные
руководители
Классные
руководители

Декабрь
1. День Героев Отечества
2. Фестиваль «Я сын своего народа
3. День Конституции РФ
4. Подготовка к Новому году

1-4 02.12 - 09.12
07.12
12.12
15.12-28.12

Классные
руководители
Классные
руководители
Педагог -
организатор

Январь
1. Конкурс чтецов «Блокада

Ленинграда»
1-4 27.01 Педагог -

организатор

Февраль
1. 80 лет победы в Сталинградской

битве
2. День Родной Школы, Вечер

встречи выпускников «Не повторяется
такое никогда».

3. Есимовские встречи
4. День Защитника Отечества

1-4 02.02

Первая суббота
февраля

10.02
15.02 - 21.02

Классные
руководители
Педагог –
организатор
ЗД по ВР

Педагог -
организатор
Классные
руководители

Март
1. Концертная программа

«Весеннее настроение»
2. День птиц
3. Фестиваль детского творчества
4. Урок, посвященный 200-летию

со дня рождения К.Д.Ушинского

1-4 05.08

22.03
26.03
03.03

Классные
руководители
Педагог –
организатор
Классные
руководители

Апрель
1. День космонавтики 65 лет со дня

запуска первого спутника Земли
2. Соревнования «Папа, мама, я –

спортивная семья»
3. День Земли

1-4 12.04

16.04

22.04

Учитель
астрономии

Руководитель
спортклуба
Педагог -
организатор

Май
1. Конкурс инсценированной

песни, посвященной Дню Победы
2. Акции: «Бессмертный полк»,

«Георгиевская ленточка»
3. Праздник детства
4. Праздники «Последний звонок»,

1-4 06.05

09.05

14.05 – 19.05

Классные
руководители
Педагог –
организатор
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«До свидания, школа!» 19.05 – 30.05 Педагог –
организатор
ЗД по ВР

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1. Сбор представителей детских

общественных организаций РДШ,
волонтерских отрядов «Добрые
сердца».

2. День солидарности в борьбе с
терроризмом.

1-4 05.09

03.09

Педагог –
организатор

Классные
руководители

Октябрь
1. Заседание детских

общественных организаций и
волонтерских отрядов

2. День рождения РДШ

1-4 08.10

29.10

Совет
старшеклассников

Педагог -
организатор

Ноябрь
1. Заседание детских

общественных организаций и
волонтерских отрядов

1-4 10.11 Совет
старшеклассников

Декабрь
1. Заседание детских

общественных организаций и
волонтерских отрядов

2. Социальный проект «Сказка на
дом»

1-11

1-11

01.12

25.12

Совет
старшеклассников

Педагог -
организатор

Январь
1. Участие в районных проектах и

мероприятиях День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год).

1-4 21.01-27.01 Педагог -
организатор

Февраль
1. Акция «Армейский чемоданчик» 1-4 15.02 Педагог -

организатор
Март

1. Заседание детских
общественных организаций и
волонтерских отрядов

1-4 01.03 Совет
старшеклассников

Апрель
1. Акция «Чистый двор, чистый

город»
1-4 01.04-30.04 Классные

руководители
Май

1. Концерт для ветеранов Великой
Отечественной войны. Шефская
помощь.

1-4 01.05-09.05 Педагог –
организатор
Классные
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2. Слет представителей детских
общественных организаций и
волонтерских отрядов. Итоги работы.

3. Участие в районных
мероприятиях, посвященных Дню
Победы («Бессмертный полк»), «Дню
детских общественных организаций»

07.05

01.05-09.05
16.05

руководители
Совет
старшеклассников

Педагог –
организатор
Совет
старшеклассников

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1. Беседа на тему: «Что такое
информация и какие бывают
источники информации».

1-4 15.09 Педагог –
организатор

Пресс – центр
Октябрь

1. Структура редакции, основные
обязанности работников редакции.

1-4 05.10-25.10 Пресс – центр
Педагог –
организатор

Ноябрь
1. Лекция на тему: «Интервью как
основной метод сбора информации.»
Основы делового общения и
профессиональной этики
журналиста.

1-4 04.11-15.11 Руководитель пресс
– центра

Декабрь
1.Выпуск общешкольной газеты
«Героями становятся» ко
Дню Героев Отечества

1-4 01.12 Пресс – центр

Январь
1. Беседа на тему:
"Фотография новостная и
фотография рекламная».

1-4 20.01 Педагог –
организатор

Февраль
1. Деловая игра: «Пресс-
конференция».

1-4 20.02 Пресс – центр

Март
1. «Современные мультимедийные
СМИ».

1-4 07.03 Пресс – центр

Апрель
1. Информационные порталы и их
роль в жизни организации.

1-4 22.04 Пресс – центр

Май
1. «Многоликая реклама».
Современные средства рекламы.

1-4 08.05 Пресс – центр
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Экскурсии, походы

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1.Литературная экспедиция в
Пушкиногорье
2.Географическая экспедиция на
озеро

1-4
05.09

10.09

Педагог –
организатор

Учитель географии
Октябрь

1.Экскурсия на станцию пожарных 1-4 03.10 Педагог –
организатор

Ноябрь
1.Экскурсия в амбулаторию
п.Самородово

1-4 11.11 Педагог –
организатор

Декабрь
1.Он – лайн экскурсия в музей-
заповедник Аксакова

1-4 15.12 Классные
руководители

Январь
1.Он – лайн экскурсия «Трижды
зачатый и единожды рожденный...»

1-4 18.01 Классные
руководители

Февраль
1.Он – лайн экскурсия «Храмы
разных вер»

1-4 12.02 Классные
руководители

Март
1.Экскурсии по патриотической
тематике, профориентации

1-4 17.03 Классные
руководители

Апрель
1.Он – лайн Экскурсия «Шаг в
Космос»
2.Брендовый маршрут Оренбургской
области «Горизонты открытий»

1-4 12.04 Классные
руководители

Май
1.Вахты памяти у мемориалов
погибшим в годы ВОВ в округе
школы
2.Военно-патриотический парк
«Победы» п.Самородово

1-4 09.05 Педагог -
организатор

Организация предметно-пространственной среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1. Оформление классных уголков 1-4 10.09 Классные

руководители
Октябрь

1. Конкурс рисунков к празднику 1-4 12.10 Учителя ИЗО
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осени
Ноябрь

1. Выставка фоторабот обучающихся 1-4 05.11 Педагог -
организатор

Декабрь
1.Зимняя благотворительная ярмарка
(оформление вывески класса, места
продажи)

1-4 07.12 Педагог -
организатор
Классные
руководители

Январь
1.Конкурс «Лучшая тематическая
рекреация школы»

1-4 22.01 Педагог -
организатор

Февраль
1.Стендовая презентация 1-4 До 21.02 Педагог -

организатор
Март

1.Конкурс «Лучшая тематическая
рекреация школы»

1-4 05.03 Классные
руководители

Апрель
1.Инсталляция «Экологические
акции школы»

1-4 19.04 Педагог -
организатор

Май
1.Оформление тематической стены
Безопасное лето

1-4 05.05 Педагог -
организатор

Социально – педагогическая и психологическая поддержка обучающихся

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1.Анкетирование и тестирование
первоклассников
2.Занятия психолога с требующими
педагогической поддержки детьми.

1

1-4

01.09-05.09

По плану
педагога -
психолога

Социальный
педагог

Педагог - психолог

Октябрь
1.Рейды, беседы с родителями и
учителями индивидуальная работа,
разрешение конфликт ситуаций.

1-4 01.10-20.10 Классные
руководители
Социальный
педагог

Ноябрь
1.Урока толерантности («Уроки
здоровья», классные часы,
родительские собрания)
2.День правовой помощи детям

1-4 01.11-10.11

15.11

Классные
руководители

Социальный
педагог

Декабрь
1.Диагностика мотивации к учебной
деятельности

1-4 01.12-10.12 Социальный
педагог
Педагог – психолог
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Январь
1.Вовлечение обучающихся,
состоящих на разных формах учета, в
кружки, секции

1-4 11.01-20.01 Социальный
педагог
Классные
руководители

Февраль
1.Мероприятия по профилактике
экстремизма, терроризма,
гармонизация
межконфессиональных,
межэтнических и межличностных
отношений

1-4 01.02-20.02 Социальный
педагог
Классные
руководители

Март
1.Мероприятия в рамках
Всероссийской антинаркотической
акции «За здоровье и безопасность
наших детей»

1-4 01.03-10.03 Социальный
педагог
Классные
руководители

Апрель
1.Классные часы нравственности
(профилактика наркомании)

1-4 01.04-10.04 Социальный
педагог
Классные
руководители

Май
1.Совет профилактики. Заседание
школьной службы примирения

1-4 03.05 Социальный
педагог

Музейное дело

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1. Презентация «Наш школьный

музей»
2. Посещение школьного музея

1-4 02.09

10.09-30.09

Руководитель музея

Октябрь
1. Свидетели истории. Музейный

урок
1-4 05.10-15.10 Руководитель музея

Ноябрь
1. Экскурсия «История школы»
2. Музейный урок «Историческое

прошлое нашего края»

1-4 01.11-10.11
05.11

Руководитель музея

Декабрь
1. Экскурсия «Педагогические

династии»
2. История музейного дела в

России. Музейный урок.

1-4 01.12-10.12

15.12

Руководитель музея

Январь
1. Музейный урок «Основные

события в жизни школы»
1-4 26.01 Руководитель музея
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Февраль
1. Встреча с выпускниками школы
2. Музейный урок «Основные

события в жизни поселка»

1-4 01.02-07.02
05.02

Руководитель музея

Март
1. Экскурсия «Человек с сердцем

Данко»
2. Презентация «Война не женское

дело»

1-4 01.03-15.03

10.03

Руководитель музея

Апрель
1. Музейный урок «Профессия

экскурсовод»
1-4 01.04-20.04 Руководитель музея

Май
1. Встреча с ветеранами войны,

труда
1-4 01.05-15.05 Руководитель музея

Профилактика и безопасность

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1.Выявление несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально
опасном положении, организация
работы с ними. Выявление социально
неблагополучных семей, детей
группы риска.
2.Уроки безопасности дорожного
движения
3.Оформление информационной
папки с телефонами и адресами
социальных служб по охране прав
детей
4.День солидарности в борьбе с
терроризмом. Общешкольный форум
«Безопасность общества – моя
безопасность»
5.Всемирный день предотвращения
самоубийств. Классные часы «Жить
здорово!»
6.Международный день Мира
Классные часы «День мира. Мир
начинается с тебя»

1-4 01.09-10.09

01.09-10.09

01.09-20.09

03.09

10.09

15.09

21.09

Классные
руководители
Социальный
педагог

Классные
руководители
Социальный
педагог

Педагог –
организатор

Педагог – психолог

Классные
руководители
Социальный
педагог

Октябрь
1.Организация работы по досуговой
занятости обучающихся
2. Психологическое
консультирование педагогов,

1-4 01.10-05.10

01.10-30.10

Классные
руководители
Педагог – психолог
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классных руководителей, родителей
(опекунов), учащихся по вопросам,
связанным с суицидальным
поведением детей и подростков
пропаганде семейных ценностей:
Дни семьи, клубы семейного
общения, фестивали спортивных
семей
3.Всемирный день пожилых людей
4.Международный день ненасилия
Конкурс детского рисунка о дружбе
«Это мой мир и мои друзья»

01.10
02.10

24.10

Класс.руководители
Учителя ИЗО

Классные
руководители

Ноябрь
1.Месячник по профилактике
наркомании, токсикомании и
алкоголизма, ВИЧ, СПИДа и
привитию учащимся навыков ЗОЖ.
безопасность детей в сети
интернет
2.Как организовать свободное время
3.День народного единства Единый
классный час «Вместе мы сильны»
4.Международный день,
посвященный толерантности
Тренинг «Возьмемся за руки, друзья»
5.Всемирный день прав ребенка
Развлекательная программа
«Волшебный мир детства»
6.Беседа с учениками «Ты свидетель
или жертва травли. Как поступить»

1-4 01.11-30.11

02.11
04.11

16.11

20.11

23.11

Классные
руководители
Социальный
педагог

Педагог – психолог
Классные
руководители
Педагог –
организатор

Педагог –
организатор

Социальный
педагог

Декабрь
1.Профилактика суицидального
поведения подростков Цикл бесед
«Правопорядок»
«Семья и семейные ценности»
2.Деловая игра по теме: «Знаем ли
мы права детей»
3.Международный день инвалидов
Классные часы «Среда, доступная
для всех»
4.Международный день борьбы с
коррупцией Классные часы «Что
такое коррупция». Дискуссия «Есть
ли общество без коррупции»
5.День Конституции РФ
Общешкольная линейка «Мы –
граждане России!»
6.Международный день

1-4 01.12-12.12

11.12

01.12

02.12

12.12

20.12

Педагог – психолог

Классные
руководители
Социальный
педагог

Социальный
педагог

Классные
руководители

ЗД по ВР
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солидарности людей. Беседы,
посвященные Дню солидарности
людей Классные

руководители
Январь

1.День инспектора ПДД
2.Всемирный день мира. Онлайн-
концерт «Мир, который нужен нам»
3.Разработка и публикация памяток о
том, как действовать в случае травли

1-4 05.01-12.01
01.01

11.01-20.01

Социальный
педагог
Классные
руководители

Педагог –
организатор

Февраль
1.Акции «В семье без насилия»
Трудный диалог: как избежать
конфликтов
2.Международный день безопасного
интернета Неделя безопасного
Рунета в школе. Конкурс плакатов
«Моя цифровая безопасность»
3.День работников транспортной
полиции России «Урок дает дорога:
день транспортной безопасности»:
познавательные игры, встречи с
сотрудниками транспортной полиции
4.День защитника Отечества Встречи
с представителями военных
профессий «Есть такая профессия –
Родину защищать»

1-4 02.02

03.02-09.02

09.02

23.02

Педагог – психолог

Социальный
педагог

Педагог –
организатор

Классные
руководители

Март
1.Акция «Несовершеннолетние:
здоровый образ жизни» Единый
день профилактики
2.Международный день борьбы за
права женщин и международный мир
Творческий час «О женщинах и
Международном женском дне»
3.Всемирный день прав потребителей
Деловая игра «Защита прав
потребителя»
4.День борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации Урок
мужества «Борьбе с фашизмом
посвящается»
5.Всемирный день Земли Школьная
научная конференция
«Экологические правонарушения:
предупреждение и ответственность»
6.Международный день права на
установление истины в отношении
грубых нарушений прав человека и

1-4 02.03

07.03

15.03

21.03

21.03

24.03

Социальный
педагог

Педагог –
организатор

Социальный
педагог

Классные
руководители

ЗД по ВР

Классные
руководители
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достоинства жертв Информационные
классные часы

Апрель
1.Акция «Здоровью зеленый свет»
безопасности дорожного движения
книжных выставок
пропагандирующих ЗОЖ
законопослушного гражданина
2.Международный день
солидарности молодежи
Информационный час «История
Международного дня солидарности
молодежи»

1-4 04.04

24.04

Педагог –
библиотекарь

Педагог –
организатор

Классные
руководители

Май
1.Тренинг: «Технология выхода из
конфликта. Способы урегулирования
отношений в семье. Совладающее
поведение, копинг-стратегии»
2.День Весны и Труда Командная
игра на знание трудовых прав
несовершеннолетних «Кадры
решают все!»: встреча команды
«работодателей» с командой
«работников»
3.Всемирный день Красного Креста и
Красного Полумесяца Лекторий
«Под знаком Красного Креста»
4.Международный день семьи Час
закона «Семейный кодекс РФ»

1-4 01.05-05.05

01.05

08.05

15.05

Педагог – психолог

Педагог –
организатор

Классные
руководители

Социальный
педагог

Школа – территория здоровья

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1. Конкурс сочинений на уровне

НОО «Почему здоровый образ жизни
начинается с гигиены?»

2. День здоровья «Осенний кросс»

1-4 08.09

15.09

Учителя русского
языка

Руководитель спорт
клуба

Октябрь
1. Выставка рисунков учеников по

теме «Чищу зубы каждый день – это
делать мне не лень!»

1-5 09.09 Учителя ИЗО

Ноябрь
1. День здоровья. Квест

«Правильное питание и сон – залог
1-4 13.11 Руководитель спорт

клуба
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здоровья!»
Декабрь

1. Классные часы «Кладовая
здоровья»

1-4 18.12 Классные
руководители

Январь
1. День здоровья. Соревнования по

лыжам.
1-4 21.01 Классные

руководители
Руководитель спорт
клуба

Февраль
1.«Наше питание. Органы

пищеварения»
3-4 16.02 Классные

руководители
Март

1. «Медиабезопасность школьника
– часть здорового образа жизни»

1-4 17.03 Классные
руководители

Апрель
1. День здоровья «Весенний кросс» 1-4 08.04 Руководитель спорт

клуба
Май

1. День здоровья. Соревнования по
настольному теннису.

1-4 21.05 Руководитель ШСК

Моя Родина

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Сентябрь
1. Экскурсии по родному краю

(изучение истории родного края)
1-4 10.09-20.09 Классные

руководители
Октябрь

1. Изучение символики страны 1-4 01.10 – 15.10 Классные
руководители

Ноябрь
1. Викторина ко дню Народного

Единства
1-4 04.11 Классные

руководители
Декабрь

1. Уроки мужества 1-4 01.12 – 10.12 Классные
руководители

Январь
1. Выставка рисунков «Наша
Армия»

2. Чтение стихотворений С. Я.
Маршака «Пограничник», «Батарея в
лесу», «Полковая кухня», «Капитан»,
«Танкист», «Летчик» и др.
3. Слушание музыкальных
произведений «Катюша» М. муз.

Блантера, сл. М. Исаковского
«День Победы» муз. Д. Тухманова,

1-4 15.01 – 27.01 Учителя ИЗО,
музыки и
литературы
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сл. В. Харитонова, «На безымянной
высоте» муз. Баснера, сл. М.
Матусовского

Февраль
1.Уроки мужества
2. Торжественное мероприятие

«Афганистан болит в душе моей!»

1-4 01.02 – 15.02 Классные
руководители

Март
1. Беседа «Достопримечательности

родного села, города»
2. Рассматривание фотографий

родного села, его
достопримечательностей

1-4 10.03 – 20.03 Классные
руководители

Апрель
1. Беседа: «Природа родного края»
2. Рассматривание фотоальбомов о

природе
3. Беседа: «День космонавтики»

1-4 05.04 – 15.04 Классные
руководители

Май
1. Участие в концерте,

посвященном Дню Победы
2. Участие в митинге в Парке

Победы п.Самородово

1-4 01.05 – 10.05 Классные
руководители


	1.Целевой раздел 
	 2.Содержательный раздел 
	3. Организационный раздел 
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
	(ВАРИАНТ 2.2) 
	Цель реализации адаптированной основной общеобразо
	Общая характеристика адаптированной основной общео
	Психолого-педагогическая характеристика слабослыша
	Особые образовательные потребности слабослышащих и
	3.2. Содержательный раздел 
	Связь универсальных учебных действий с содержанием


	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Предметные результаты

	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
	1.2 Направления воспитания 
	1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1 Уклад общеобразовательной организации
	2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятел
	3.1. Модуль «Школьный урок»
	3.2.  Модуль «Классное руководство»
	3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и допол
	3.4. «Ключевые общешкольные дела»
	Урок мужества является наиболее действенным средст

	3.5. «Внешкольные мероприятия»
	3.6.  «Организация предметно-эстетической среды»
	3.7. Модуль «Взаимодействие с родителями»
	3.8. Модуль «Самоуправление»
	3.9. Модуль «Профилактика и безопасность».
	3.10. Модуль «Социальное партнерство»
	3.11. Модуль «Профориентация»
	3.12. Модуль «Детские общественные объединения.  В
	3.13. «Школьные медиа»
	3.14. «Экскурсии, походы»
	3.15. Модуль «Социально-педагогическая и психологи
	3.16. «Музейное дело»
	3.17. Модуль «Школа – территория здоровья»
	3.18. Модуль «Моя Родина»
	3.18. Модуль «Театр»
	3.1 Кадровое обеспечение
	3.2 Нормативно-методическое обеспечение
	3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с 
	3.4 Система поощрения социальной успешности и проя
	3.5 Анализ воспитательного процесса
	МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 70»
	Предметные области
	   Учебные предметы
	Русский язык и литературное чтение
	Русский язык

	Предметные области
	   Учебные предметы
	Русский язык и литературное чтение
	Русский язык

	Предметные области
	   Учебные предметы
	Русский язык и литературное чтение
	Русский язык

	Предметные области
	   Учебные предметы
	Русский язык и литературное чтение
	Русский язык
	3.2.Календарный учебный график


		2022-08-31T17:47:28+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 70"




